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Законодательные основы борьбы со взяточничеством судебных 
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Статья посвящена анализу законодательных основ, регулиру-
ющих борьбу со взяточничеством должностных лиц судов в Мо-
сковском государстве. Процесс консолидации русских террито-
рий стимулировал необходимость создания единой системы 
законодательства и судебного аппарата, функционирующего 
и осуществляющего правосудие на твердой правовой основе. 
В конце XV –  первой половине XVI века активно шел процесс 
формирования административно- судебного аппарата Москов-
ского государства. Наиболее распространенным видом проти-
воправного деяния, совершаемого должностным лицом, было 
получение взятки. В связи с этим возникла необходимость 
законодательно закрепить некоторые запреты, связанные 
с осуществлением должностными лицами своих полномочий. 
Судебники XV–XVI вв. и Соборное уложение 1649 г. установили 
уголовную ответственность за недобросовестное исполнение 
работниками судебного аппарата своих обязанностей, а также 
преследовали взяточничество (мздоимство) судейских чинов-
ников. К уголовной ответственности привлекались не только 
судьи, но и взяткодатели.

Ключевые слова: взяточничество, взятка, посул, суд, судеб-
ный чиновник, недельщик, тиун, дьяк, система кормлений, уго-
ловная ответственность за взятку, должностные лица органов 
местного самоуправления.

Коррупция в форме взяточничества является 
одной из древнейших проблем функционирования 
государственного аппарата независимо от уровня 
развития общества и формы правления. За свою 
многовековую историю феномен взяточничества 
в Российском государстве принимал разнообраз-
ные формы и распространенность, то поражая поч-
ти весь управленческий аппарат, то принимая бо-
лее скромные масштабы. Особую озабоченность 
у власти всегда вызывала коррумпированность су-
дей, поскольку она приводила к решению конфлик-
тов вне правового поля. Первые указания о «по-
суле» в русских правовых источниках XIV–XV вв. 
(Двинская судная грамота, Новгородская и Псков-
ская судные грамоты, отдельные княжеские дого-
воры и жалованные грамоты) либо имеют нечеткий 
характер, допускающий прямо противоположные 
толкования, либо их запретительное действие ха-
рактеризуется узкой направленностью. В Псков-
ской судной грамоте «посул» упоминается при вер-
шении суда посадником и князем: «а тайных посу-
лов не имать ни князю, ни посаднику» [7]. Однако 
ответственность за взятие «посула» в Псковской 
судной грамоте не была установлена.

Формирование в XV в. единого русского госу-
дарства сопровождалось созданием правовых на-
чал функционирования новых государственных 
структур, в связи с чем возникла необходимость 
законодательно закрепить санкции за нарушение 
должностными лицами своих полномочий. Судеб-
ник 1497 г., последующие Судебники и, наконец, 
Соборное уложение 1649 г. ввели деятельность су-
дов в правовые рамки. Одновременно устанавли-
валась ответственность за недобросовестное ис-
полнение судебными чинами своих обязанностей, 
стало преследоваться мздоимство судей. В Судеб-
никах уделялось много внимания преступлениям 
против правосудия и примыкавшим к ним престу-
плениям судебных чиновников, что доказывало 
осознание законодателем важнейшей роли суда 
и лиц, участвующих в отправлении правосудия, 
в обеспечении правопорядка и охране жизненно 
важных интересов общества.

Статьи 1 и 38 Судебника 1497 г. вводили пря-
мой запрет на получение посула как московскими, 
так и провинциальными судьями: «а посулов бо-
яром и околничим, и диаком от суда и от печало-
ваниа не имати…» и «а посула им от суда не има-
ти, и их тиуном и их людем посула от суда не има-
ти же, ни на государя своего, ни на тиуна, и по-
шлинником от суда посулов не просити» [11]. Этот 
запрет, помимо судей, касался всех должностных 
лиц суда: дьяков, недельщиков, тиунов, сборщи-
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ков пошлин. Применительно к недельщикам за-
конодатель вообще старался предусмотреть все 
возможные варианты злоупотреблений с их сто-
роны, поскольку прекрасно понимал, что «корм-
ленная основа должности» толкала недельщиков 
«к получению как можно большего «корма» в ви-
де пошлин, как законных, так и незаконных» [3, 
с. 194]. Статья 31 запрещала недельщику брать 
вознаграждение за назначение поручителей при 
выезде на расследование и предписывала ездить 
с приставными: «а от поруки им с приставными ез-
дячи не имати ничего» [11]. Статья 33 воспрещала 
недельщикам брать взятки как в свою пользу, так 
и в пользу судей: «а неделщиком на суде на боя-
рина, и на околничих, и надиаков посула не проек-
ты и не мати, а самимь от порукы посулов не има-
ти» [11]. Статья 34, устанавливая обязанности не-
дельщика в деле о татьбе и разрешая производить 
арест и пытки татей, также подчеркивала, что не-
дельщик не должен поддаваться на подкуп, а дол-
жен действовать непредвзято: «а изымав ему та-
тя, не отпустити, ни посула не взяти; а опришних 
ему людей не имати» [11]. Статья 36 предписывала 
без всякой волокиты выдавать бессудные грамо-
ты: «а срочные их Христианом отписывать и бес-
судные давати не волокитно, а от безсудных им 
у христиан не имати ничего» [11]. Статья 67 уста-
навливала запрет на дачу взяток с целью более 
эффективной борьбы со взяточничеством, причем 
об этом было объявлено всенародно: «велети про-
кликать по торгом на Москве и во всех городех Мо-
сковские земли и Новогородцкие земли и по всем 
волостем заповедати, чтобы ищея и ответчик су-
диам и приставом посулу не сулили в суду» [11].

Однако Судебник 1497 г. не устанавливал от-
ветственности за взятку, что явно снижало превен-
тивный потенциал уголовно- правовых норм. Такое 
положение объясняется низкой степенью разви-
тия законодательства о должностных преступле-
ниях. Отсутствие уголовной санкции в самом зако-
не, бесспорно, ставило вопрос об ответственности 
в крайне неопределенное положение: все зависело 
от воли государя, от его личного отношения к пра-
вонарушителю, государь мог казнить и миловать 
каждого по собственному усмотрению [8, с. 592].

Судебник 1550 г. внес коррективы в правовое 
регулирование ответственности за преступления 
против правосудия, и непосредственно с ними свя-
занные должностные преступления, совершенные 
судейским корпусом и вспомогательным аппара-
том судов. Статья 1 Царского судебника, по ана-
логии с Судебником 1497 г., установила законо-
дательный запрет на взятки: «а судом не дружити 
и не мстити никому, и посулу в суде не имати. Также 
и всякому судье посула в суде не имати» [11]. Ста-
тья 3 ввела гражданскую ответственность судьи 
за взяточничество: вынесение решения «не по су-
ду» влекло за собой обязанность судьи уплатить 
обвиненному лицу сумму иска и возвратить в трой-
ном размере все судебные издержки пострадав-
шего лица. Однако об уголовной ответственности 
судьи ничего сказано не было, скорее всего это 

было оставлено на усмотрение государя согласно 
бытующей формулировке –  «что государь укажет».

Статьи 4 предусматривала ответственность 
дьяка за получение взятки: «… на том дьаке взя-
ти перед боярином вполы да кинути его в тюрму», 
то есть дьяк, составивший за взятку подложный 
протокол судебного заседания, либо неправиль-
но записавший показания сторон или свидетелей, 
уплачивал половину суммы иска. Другую поло-
вину возмещал боярин, который, будучи высшим 
по должности лицом, должен был следить за своим 
подчиненным. Дьяк, кроме того, подлежал тюрем-
ному заключению. Статья 5 вводила ответствен-
ность подъячего: «подьачей, которой запишет 
не по суду для посула без дьячего приказу, и того 
подьячего казнити торговою казнью, бити кнуть-
ем», т.е. подьячий подвергался за то же преступле-
ние торговой казни.

Статья 32 предусматривала ответственность 
недельщика за получение взятки на имя боярина, 
окольничнего, дворецкого, казначея, дьяка, а так-
же для себя. Наказание состояло в торговой каз-
ни, штрафе в размере троекратной суммы взят-
ки и увольнении с должности. Также в статье 53 
устанавливалась ответственность недельщиков 
за отпуск преступника за взятку: «а изымав ему 
татя и разбойника, не отпустит, ни посула не взята; 
в опричних людей ему не имати. А поноровит ко-
торой неделщик татю или разбойнику по посулом, 
а его отпустит, и уличат его в том, ино на том недел-
щике исцев иск доправити, а его казнити торговою 
казнью да вкинути в тюрму, а в казни что государь 
укажет» [11]. В статье 68 еще раз был подтверж-
ден запрет: «и посула в суде наместником и воло-
стелем и их тиуном не имати». Статья 71 с целью 
пресечения злоупотреблений должностным поло-
жением лишила наместников и волостелей права 
окончательного суда по лихим делам. Аналогично 
статье 67 Судебника 1497 г. в статье 99 было ука-
зано об оглашении по всей территории Московско-
го государства запрета на дачу взятки.

Борьба со взяточничеством судебных долж-
ностных лиц продолжилась в Уставной книге Раз-
бойного приказа. Уставная книга открывается Уло-
жением от 18 января 1555 г., которая представляет 
собой ответы на специальные запросы Разбойного 
приказа, как это обычно имело место в законода-
тельной практике XVI в. Статья 13 Уложения от-
мечает злоупотребления, которые совершают над 
тюремными сидельцами «тиуновы люди», живу-
щие в качестве приставов при московских тюрь-
мах, в частности, требуют с заключенных взяток 
(«поминок») [5, c.23–49].

В Судебник Федора Иоанновича 1589 г. было 
добавлено 67 новых статей, в основном, касаю-
щихся вопросов судопроизводства и закрепивших 
передачу судебных полномочий от волостелей зем-
ским судьям, которые не имели «корма» с судных 
дел. Также для всех судей (бояр, наместников, 
земских судей) Судебником было предписано при 
вступлении в должность принести присягу, в кото-
рой следовало дать клятву не брать посулов [1].
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Соборное уложение 1649 г. знаменовало новую 
стадию развития социально- экономических отно-
шений, политического строя, юридических норм, 
судоустройства и судопроизводства Русского го-
сударства. Статьи 5, 6, 7, 8, 9 главы X «О суде» 
развивают законоположения Судебников об ответ-
ственности за взяточничество. Вынесение судьей 
любого ранга несправедливого приговора за по-
сул расценивалось как уголовное преступление 
и влекло наказание в зависимости от чина судьи: 
для думных чинов наказание состояло в лишении 
чина и штрафе в пользу потерпевшей стороны 
и государства, а для недумных чинов полагалось 
более суровое наказание –  торговая казнь и лише-
ние места. В этой части Уложение 1649 г. повторяет 
соответствующие установления Судебника 1550 г. 
В отличие от Судебников в Уложении тема о посу-
ле разработана более углубленно: затронут вопрос 
о взятии посула третьими лицами, родственника-
ми судьи, с его ведома или нет. Можно предполо-
жить, что в основе пристального внимания властей 
к царящим в судах порядках лежит ряд челобитных 
от населения, в частности, челобитная от 23 июля 
1641 г. царю Михаилу Федоровичу от дворян и де-
тей боярских, которые просили устранить обычай 
давать судьям посулы, когда стороны до «судого-
ворения» обещали судьям вознаграждение, если 
их дело будет выиграно: «… и посулы б государь 
велел вывесть». Также в челобитной содержалась 
просьба провести расследования по поводу непра-
ведно решенных дел: «а которые судьи учнут су-
дить не по правде, и теми б судьями в ых неправед-
ных судех велел бы государь перед бояры давати 
очные ставки» [12, с. 367–370].

Положения Соборного уложения были нацеле-
ны на ликвидацию одного из институтов обычного 
права, сохранившегося с давних времен и состо-
явшего в своеобразной форме (посулов) возна-
граждения судей. Однако в условиях централизо-
ванного государства, когда судьи стали получать 
поземельное и денежное жалованье посул пере-
родился в обычную взятку, стал законодательно 
запрещаться и преследоваться. Несмотря на зако-
нодательный запрет, взяточничество не было из-
жито в деятельности государственного аппарата. 
Г. К. Котошихин писал, что «… хотя на такое дело 
положено наказание и чинят о тех посулах крестное 
целование с жестоким проклинателством, что по-
сулов не имати и делати вправду, по царскому ука-
зу и по Уложению, ни во что их есть вера и закли-
нателство, и наказания не страшатся, от преле-
сти очей своих и мысли содержат не могут и ру-
ки свои ко взятию скоро допущают». Судьи берут 
не сами лично, но «по задней лестнице через же-
ну, или дочерь, или чрез сына и брата, и человека, 
и не ставят того себе во взятые посулы, бутто про 
то и не ведают» [4]. Вина судьи была увязана с его 
указанием родственникам или любому другому ли-
цу взять для него посул. И хотя Уложение во многих 
случаях практиковало равную ответственность для 
всех лиц, причастных к совершению преступле-
ния, но в данном случае исполнитель наказывался 

в меньшей степени, чем инициатор преступления, 
потому что инициатором выступало должностное 
лицо. Если же судья не знал о получении взятки 
на свое имя, то Уложение приравнивает это деяние 
к мошенничеству. Виновный наказывался кнутом, 
взысканием взятого в тройном размере и тюрем-
ным заключением. По данной категории дел всегда 
проводился розыскной процесс –  «да будет сыщет-
ся допряма».

Наказуемой являлась волокита, направленная 
на вымогательство взятки или с иной корыстной 
целью. При этом замешанными в таком деянии 
в равной мере могут быть как судья, так и дьяк 
и подьячий. В случае подтверждения правоты жа-
лобы («а сыщется про то допряма») судье опре-
делялось наказание по указу царя, а с дьяка и по-
дьячего взыскивали штраф в пользу челобитчика 
с момента поступления дела в приказ и до дня по-
дачи жалобы по «две гривны на день».

Были поставлены в жесткие рамки недельщики 
и их помощники («заговорщики»). Недельщик по-
лучал вознаграждение в форме строго фиксиро-
ванных в законе судебных пошлин, идущих в его 
пользу. Закон запрещал недельщикам и их помощ-
никам брать с тяжущихся сторон больше того, что 
предусмотрено в законе, то есть посулы, поминки 
и т.п. Нарушение запрета влекло наложение нака-
зания в виде возмещения убытка, а также нака-
зание батогами. При трехкратном совершении по-
добного деяния полагался кнут и снятие с должно-
сти. Любопытно, что недельщикам воспрещалось 
выполнять свои обязанности без заговорщиков. 
Видимо, действия в одиночку сулили большие вы-
годы и возможности «спрятать концы в воду» [9, 
с. 201].

В главе XXI определяются условия функциони-
рования органов государственной власти, включая 
губное управление, в компетенцию которых вхо-
дило рассмотрение уголовных дел. Статьи 82–86, 
определяя обязанности губных старост, целоваль-
ников и недельщиков по розыску разбойников 
и татей и по расследованию разбойных дел, также 
содержат запреты различного рода злоупотребле-
ний должностных лиц. Например, статья 83 запре-
щает недельщику отпускать татя за посул и уста-
навливает ответственность в виде взыскания «ис-
цова иска», битья кнутом и тюремного заключения. 
Статья 86 содержит запрет «недельщику татей без 
докладу на поруки не давати» и устанавливает на-
казание в виде взыскания исцова иска в двой ном 
размере, битья кнутом и тюремного заключения 
«до государева указу». Статьей 84 предусмотрен 
тот же состав служебных преступлений, совер-
шенных вспомогательным персоналом губных ста-
рост –  губными целовальниками.

Таким образом, посул, первоначально пред-
ставляя собой добровольное частное возна-
граждение должностному лицу и имея вполне 
легальный характер, постепенно превращает-
ся в уголовно- наказуемое деяние. В Судебнике 
1497 г. окончательно закрепляется криминальный 
характер посула, хотя без установления санкции. 
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Судебник 1497 г. вводил для судебных должност-
ных лиц запрет брать «посулы» и решать дела, ис-
ходя из личной выгоды как моральной, так и ма-
териальной. В середине XVI в., когда злоупотре-
бления властью кормленщиков стали приобретать 
массовый характер, в Судебники 1550 г. и 1589 г. 
были включены статьи, устанавливающие уго-
ловную ответственность за принятие посула. Был 
установлен запрет на дачу взяток. В Соборном 
уложении 1649 г., в результате обобщения всего 
предшествовавшего опыта борьбы со взяточниче-
ством было сформировано понятие специального 
субъекта –  должностного лица административно- 
судебного аппарата или выборного лица органа 
местного самоуправления. Уложение предусматри-
вало дифференциацию ответственности за взяточ-
ничество: для бояр, окольничьих, воевод, думных 
чиновников был установлен штраф и лишение чи-
на, однако вид наказания оставался на усмотре-
ние монарха. Для нижестоящих должностных лиц 
предусматривалась торговая казнь и исключению 
из службы, отсечению руки, ссылке, битью батога-
ми, возмещению ущерба, тюремному заключению.
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THE LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR COMBATING 
BRIBERY OF JUDICIAL OFFICIALS IN THE MOSCOW 
STATE IN THE XVI–XVII CENTURIES

Golovanova E. I., Shingareva N. V., Khachaturyan M. V.
Russian Orthodox University Saint John the Evangelist; Moscow University of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot

The article is devoted to the analysis of the legislative framework 
governing the fight against bribery of court officials in the Moscow 
state. The process of consolidation of Russian territories stimulated 
the need to create a unified system of legislation and a judicial appa-
ratus that functions and administers justice on a firm legal basis. At 
the end of the XV –  first half of the XVI century, the process of form-
ing the administrative and judicial apparatus of the Moscow state 
was actively underway. The most common type of illegal act com-
mitted by an official was taking a bribe. In this regard, it became nec-
essary to legislate some prohibitions related to the exercise of their 
powers by officials. The judicial officers of the XV–XVI centuries and 
the Cathedral Code of 1649 established criminal liability for unfair 
performance of their duties by employees of the judicial apparatus, 
and also prosecuted bribery (bribery) of judicial officials. Not only 
judges, but also bribe- takers were brought to criminal responsibility.

Keywords: bribery, bribe, promise, court, judicial official, nedelsh-
chik, tiun, dyak, feeding system, criminal liability for bribery, local 
government officials.
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Деятельность федерального органа исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности в условиях цифровой трансформации

Диденко Артем Николаевич,
аспирант, Университет «Синергия»

Целью исследования является определение места Федераль-
ного органа исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатента) в системе охраны интеллектуальной 
собственности, а также определение путей развития его дея-
тельности в условиях цифровой трансформации. В доктрине 
высказывались разные мнения относительно классификации 
субъектов правоотношений, связанных с объектами интел-
лектуальной собственности, однако состав, и классификация 
субъектов интеллектуальных прав в отношении различных 
объектов интеллектуальной собственности не были обоснова-
ны в полной мере. Также их состав был значительно ограничен 
в сравнении с реально существующими субъектами интеллек-
туальных прав. В результате исследования предлагается выде-
лить пять основных групп по степени их отношения к объекту 
права интеллектуальной собственности, а также определено, 
что Федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности (Роспатент) является субъектом интел-
лектуальных прав и в условиях цифровой трансформации Рос-
сии от него требуется расширение перечня и полноты услуг, 
предоставляемых им всем субъектам интеллектуальной соб-
ственности именно в цифровом виде, а также, в рамках межве-
домственного взаимодействия, обеспечение предоставления 
таких услуг в полном объеме на единой платформе Госуслуг.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, субъек-
тивные права, субъект правоотношений, платформа Госуслуги, 
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент), Федеральный институт про-
мышленной собственности, цифровая трансформация, личный 
кабинет.

Как определяется в теории государства и права 
субъективные права –  это мера юридически воз-
можного поведения, призванная удовлетворять 
собственные интересы лица. Эти права закре-
пляются в нормах объективного права и обеспе-
чиваются системой государственных гарантий [1, 
с. 197]. В связи с этим актуальным является вопрос 
о возможности рассматривать в качестве субъек-
та права в отношении объектов интеллектуальной 
собственности Федеральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности 
(Роспатент). В отношении интеллектуальных прав 
высказывались разные мнения относительно того, 
кого можно считать субъектом таких правоотно-
шений. Так в книге О. Е. Котеневой [2, с. 16] пола-
гается, что основными субъектами права в сфере 
интеллектуальной собственности являются: автор 
(физическое лицо (лица), чьим творческим трудом 
в результате интеллектуальной деятельности был 
создан объект интеллектуальной собственности: 
писатель, исполнитель, изобретатель и т.п.); пра-
вообладатель –  физическое и (или) юридическое 
лицо, имеющее законные основания использо-
вать исключительное право при введении объекта 
интеллектуальной собственности в гражданский 
оборот. Кроме того, к их числу она относит: на-
следников и иных правопреемников; организации, 
управляющие имущественными правами авторов 
на коллективной основе; организации, занимаю-
щиеся использованием произведений, например, 
издательства и театры; патентных поверенных.

И. О. Павлова и Д. А. Михайлов в издании «Ин-
теллектуальная собственность» по-разному опре-
деляет состав субъектов в отношении различных 
объектов интеллектуальной собственности [3, 
с.с.24, 43, 55].

В диссертации К. С. Хатламаджиян [4, с. 8] сде-
лан вывод о том, что «субъектами интеллектуаль-
ных прав могут быть только авторы, их наследни-
ки; и лишь в отношении исключительного права –  
иные субъекты».

Однако состав, и классификация субъектов 
интеллектуальных прав в отношении различных 
объектов интеллектуальной собственности не бы-
ли обоснованы в полной мере. Также их состав 
был значительно ограничен в сравнении с реаль-
но существующими субъектами интеллектуальных 
прав. Так, в частности, не были учтены в качестве 
субъектов интеллектуальных прав лица, заинтере-
сованные в получении, прекращении и аннулиро-
вании интеллектуальных прав, а также организа-
ции, осуществляющие регистрацию и охрану этих 
прав. Вместе с тем все эти субъекты принимают 
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активное участие в судьбе объектов интеллекту-
альной собственности, и, следовательно, не могут 
исключаться из числа субъектов интеллектуаль-
ных прав.

Представляется, что более обоснованной явля-
ется классификация субъектов интеллектуальных 
прав исходя из их отношения к объекту права ин-
теллектуальной собственности.

При этом очевидно, что авторы и исполнители 
могут быть объединены в одну (первую) группу, по-
скольку все интеллектуальные права первоначаль-
но возникают у создателей объектов интеллектуаль-
ной собственности. К этой же группе субъектов могут 
быть отнесены правообладатели, а также лицензиа-
ты, как обладающие отдельными правами на исполь-
зование объектов интеллектуальной собственности.

Во вторую группу субъектов интеллектуальных 
прав следует объединить всех субъектов, которые 
имеют отношение к государству: законодателей, 
государственные органы, осуществляющие ре-
гистрацию и защиту прав интеллектуальной соб-
ственности, суды, а также аккредитованные госу-
дарством организации по коллективному управ-
лению отдельными объектами интеллектуальной 
собственности и патентные поверенные, а также 
их объединения.

В третью группу целесообразно объединить 
всех лиц, которые по каким-либо причинам заин-
тересованы в приобретении, в том числе наследни-
ки и правопреемники субъектов из первой группы, 
а также в прекращении интеллектуальных прав, 
в том числе нарушители интеллектуальных прав.

В четвертую группу предлагается объединить 
лиц, деятельность которых по отношению к объек-
там интеллектуальной собственности не регулиру-
ется государством, но тем не менее, они осущест-
вляют взаимодействие между разными группами 
субъектов интеллектуальных прав. Это организа-
ции, содействующие созданию новых результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе, ра-
ботодатели авторов, заказчики результатов интел-
лектуальной деятельности, инновационные центры 
и фонды, центры коммерциализации технологий, 
а также организации по коллективному управле-
нию отдельными видами интеллектуальной соб-
ственности, организации депонирующие объекты 
интеллектуальной собственности, юристы, адвока-
ты и медиаторы, а также их объединения.

В пятую группу предлагается объединить всех 
пользователей объектов интеллектуальной соб-
ственности, в том числе конечных пользователей 
и различные организации осуществляющие по-
среднические услуги, включая, галереи, художе-
ственные салоны, аукционные дома, библиотеки 
и архивы, образовательные организации, издате-
ли, торговые и экспортно- импортные организации, 
а также лица, использующие результаты интеллек-
туальной деятельности после введения их правоо-
бладателем или с его согласия в гражданский обо-
рот на территории РФ, а в отношении отдельных 
объектов на территории ЕАЭС и для отдельных то-
варов в мире (через параллельный импорт).

Федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности (Роспатент), 
таким образом, может быть отнесен к группе субъ-
ектов интеллектуальных прав, которые имеют от-
ношение к государству, и является субъектом пра-
воотношений, связанных с объектами интеллекту-
альной собственности, а активно развивает взаи-
модействие с другими субъектами правоотноше-
ний, в том числе, упрощая этот процесс.

В условиях цифровой трансформации обще-
ства одной из задач Роспатента является улучше-
ние взаимодействия с иными субъектами право-
отношений, в том числе, путем налаживания элек-
тронного взаимодействия по выполнению работ 
в сфере интеллектуальной собственности.

Федеральный институт промышленной соб-
ственности (ФИПС), как подразделение Роспатен-
та, начиная с 2010 г. предоставляет возможность 
широкий спектр государственных услуг через 
электронные сервисы. Возможность использова-
ния этих сервисов доступна в любое время суток, 
что позволяет избежать необходимости выходить 
из дома или офиса. Для доступа к сервисам необ-
ходимо обязательно получить сертификат элект-
ронной подписи. Пользование сервисами абсолют-
но бесплатно, что делает их еще более привлека-
тельными для пользователей.

Разработаны и активно применяются пользова-
телями следующие сервисы электронного взаимо-
действия, доступные на официальном сайте Феде-
рального института промышленной собственности 
(далее ФИПС) https://new.fips.ru/ (подразделения 
Роспатента): «АРМ Регистратор», «Личный каби-
нет ФИПС», «Калькулятор патентных и иных по-
шлин».
• В онлайн сервисе «АРМ Регистратор» («По-

дача заявки на изобретение, полезную мо-
дель, товарный знак, НМПТ/ПНМПТ») можно 
подать заявку на оформление патента на изо-
бретение или полезную модель, зарегистриро-
вать товарный знак или наименование места 
происхождения товара, получить уведомления 
о ходе рассмотрения заявки и вести переписку 
с ФИПС в электронном виде через личный ка-
бинет этого сервиса.

• Возможность подавать заявления на выдачу па-
тента на промышленный образец, регистрацию 
программы для ЭВМ или базы данных, а так-
же возражения в Палату по патентным спорам 
предоставляется через сервис «Личный каби-
нет». Также в этом сервисе доступна подача 
заявлений на международный промышленный 
образец по Гаагскому соглашению и междуна-
родную заявку на регистрацию товарного знака 
в рамках Мадридского Протокола.

• Сервис «Калькулятор патентных и иных по-
шлин», который позволяет рассчитать размер 
пошлин за совершение юридически значимых 
действий.
Несмотря на широкий спектр представленных 

сервисов, они предлагают в электронном формате 
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только часть оказываемых Роспатентом государ-
ственных услуг.

Также государственные услуги, предоставляе-
мые Роспатентом, предлагаются в цифровом виде 
на портале Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/, и то-
же не в полном объеме.

При этом часть услуг на портале и на сайте Ро-
спатента дублируется, однако в случае подачи до-
кументов с помощью средств электронного взаи-
модействия, разработанных Роспатентом, субъек-
там правоотношений становится доступным веде-
ние дальнейшей переписки также в электронном 
виде, и вероятность потери корреспонденции сво-
дится к минимуму, а при подаче заявок через си-
стему Госуслуг они поступают в Роспатент только 
спустя 1–2 недели и дальнейшее ведение перепи-
ски в электронном виде через эту систему уже не-
возможно.

Таким образом, с учетом осуществляющей-
ся в настоящее время всесторонней цифровой 
трансформации России рациональным представ-
ляется перевод (или полное дублирование) всех 
доступных на портале Госуслуг государственных 
услуг в личный кабинет или Сервис АРМ Регистра-
тор Федерального органа исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности, что позво-
лит ускорить и упростить взаимодействие между 
субъектами правоотношений, поскольку несмотря 
на простоту взаимодействия пользователей через 
портал Госуслуги ограничивается возможность 
коммуникации с представителями подразделений 
Роспатента, которая фактически, сводится только 
к подаче заявки.

Цифровая трансформация России требу-
ет от государственных организаций, в том числе 
от Роспатента, который является субъектом интел-
лектуальных прав, расширения перечня и полноты 
услуг, предоставляемых им всем субъектам интел-
лектуальной собственности именно в цифровом 
виде, а также, в рамках межведомственного взаи-
модействия, предоставления таких услуг в полном 
объеме на единой платформе Госуслуг.
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на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук. 2022 г.

5. Павлова И.О., Михайлов Д. А. Интеллектуаль-
ная собственность: учеб. пособие. Самара: 
Изд-во Самарского университета, 2018, 88 с.

6. Пономарева Е. В. Субъекты и квазисубъекты 
права: теоретико- правовые проблемы разгра-
ничения / Автореферат к диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата юридических 
наук, 2019 г. 32 с.

7. Слюсарев А. В. Субъекты интеллектуальной 
собственности в отношении сложных объек-
тов интеллектуальных прав / Актуальные про-
блемы гражданского и предпринимательско-
го права: история и современность. Сборник 
научно- практических статей III Международ-
ной научно- практической конференции (сим-
позиума) молодых ученых. 2018 г.

8. Сулайманова М., Сорокин В. П. Субъекты охра-
ны авторских прав в международном частном 
праве. / Евразийский научный журнал. 2020 г.

9. Хатламаджиян К. С. Права авторов результа-
тов интеллектуальной деятельности норма-
тивно неопределенной природы. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук, 2013 г., 204 с.

10. Шаблова, Е. Г. Право интеллектуальной соб-
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THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL EXECUTIVE 
AUTHORITY FOR INTELLECTUAL PROPERTY IN THE 
CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

Didenko A.N.
University “Synergy”

The purpose of the study is to determine the place of the Federal 
Executive Authority for Intellectual Property (Rospatent) in the sys-
tem of intellectual property protection, as well as to identify ways to 
develop its activities in the context of digital transformation. The doc-
trine expressed different opinions regarding the classification of sub-
jects of legal relations related to intellectual property objects, howev-
er, the composition and classification of subjects of intellectual rights 
in relation to various intellectual property objects were not fully justi-
fied. Also, their composition was significantly limited in comparison 
with the actual subjects of intellectual property rights. As a result of 
the study, it is proposed to identify five main groups according to 
the degree of their relationship to the object of intellectual property 
rights, and it is also determined that the Federal Executive Authority 
for Intellectual Property (Rospatent) is a subject of intellectual rights 
and, in the context of Russia’s digital transformation, it is required 
to expand the list and completeness of services provided to all intel-
lectual property subjects in particular digitally, as well as within the 
framework of interdepartmental cooperation, ensuring the provision 
of such services in full on a single Public Services platform

Keywords: intellectual property, subjective rights, subject of legal 
relations, public Services platform, Federal Executive Authority for 
Intellectual Property (Rospatent), Federal Institute of Industrial Prop-
erty, digital transformation, personal account

References

1. Gromova E. A. Legal barriers and restrictions preventing the cre-
ation of digital innovations, and ways to overcome them // Intel-
lectual Property Law. No. 03/2023. P. 21–25.



13

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
2. Dolgikh F. I. Theory of State and Law: textbook. M.: Synergy 

University, 2023. –  464 p.
3. Koteneva O. E. Legal protection of intellectual property: educa-

tional and methodological manual. St. Petersburg: ITMO Univer-
sity, 2018, 92 p.

4. Massaltseva A. I. Civil regulation of collective management of 
copyright and related rights. / Dissertation for the degree of can-
didate of legal sciences. 2022

5. Pavlova I.O., Mikhailov D. A. Intellectual property: textbook. al-
lowance. Samara: Samara University Publishing House, 2018, 
88 p.

6. Ponomareva E. V. Subjects and quasi- subjects of law: theoreti-
cal and legal problems of differentiation / Abstract of the disser-
tation for the degree of candidate of legal sciences, 2019, 32 p.

7. Slyusarev A. V. Intellectual property subjects in relation to com-
plex objects of intellectual rights / Current problems of civil and 

business law: history and modernity. Collection of scientific and 
practical articles of the III International Scientific and Practical 
Conference (Symposium) of Young Scientists. 2018

8. Sulaymanova M., Sorokin V. P. Subjects of copyright protection 
in private international law. / Eurasian scientific journal. 2020

9. Khatlamadzhiyan K. S. The rights of authors of the results of in-
tellectual activity are of a normatively uncertain nature. Disserta-
tion for the degree of candidate of legal sciences, 2013, 204 p.

10. Shablova, E. G. Intellectual property rights: educational visual 
aid / E. G. Shablova, O. V. Zhevnyak, A. V. Sosnin; Ministry 
of Science and Higher Education of the Russian Federation, 
Ural Federal University named after the first President of Rus-
sia B. N. Yeltsin. –  Ekaterinburg: Ural Publishing House. Univer-
sity, 2020. –  159 p.: ill. –  Bibliography: p. 157.



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

14

Правовое регулирование служебной деятельности: на примере делового 
этикета в деятельности юристов

Задорожная Евгения Владимировна,
к.ю.н., доцент кафедры истории, теории, государства 
и права и международного права, АНОВО «Московский 
международный университет»
E-mail: evgenia.zadorojnaia@yandex.ru

Задорожный Григорий Андреевич,
студент 3 курса Института международных транспортных 
коммуникаций РУТ (МИИТ)
E-mail: zadorozhnyj2004@bk.ru

В современном мире актуальны вопросы коммуникации в са-
мых различных сферах, в том числе, в профессиональной дея-
тельности юриста. В статье проанализированы вопросы совер-
шенствования качества делового общения, как с точки зрения 
развития бизнеса и организации коммуникации с деловыми 
партнёрами, так и с точки зрения юридического сопровожде-
ния бизнеса. Отмечена важность изучения вопросов практи-
ческого применения делового этикета в профессиональной 
деятельности юриста в качестве инструмента преодоления 
и профилактики потенциально возможных кризисных ситуа-
ций. Сделан акцент на различиях понятий «этика» и «этикет». 
Деловой этикет является неотъемлемым и значимым элемен-
том профессиональной деятельности юриста, но в отличие 
от этических норм, которые регулируют его поведение с точки 
зрения морально- нравственных принципов, в первую очередь 
обращен к внешней стороне поведения. Проанализированы 
функции делового этикета. Рассмотрены аспекты правового 
регулирования служебной деятельности юристов ОАО «РЖД».

Ключевые слова: правосознание, юрист, деловой этикет, эти-
ка, деловое общение, юридическая служба.

В современном мире актуальны вопросы ком-
муникации в самых различных сферах, в том чис-
ле, в профессиональной деятельности юриста. 
Зачастую условия взаимодействия не совпадают 
с национально- культурными стереотипами мышле-
ния и поведения.

Для делового общения важны как соблюдение 
норм и ценностей трудообмена, так и учет форм 
взаимодействия людей. В основе лежат тактика 
и стратегия достижения целей, используемые спо-
собы убеждения и воздействия. Чрезвычайно ак-
туальна задача совершенствования качества дело-
вого общения, как с точки зрения развития бизне-
са и организации коммуникации с деловыми пар-
тнёрами, так и с точки зрения юридического сопро-
вождения бизнеса.

Кризис в сфере нравственности способен по-
родить любой из иных видов кризисов –  социаль-
ных, политических, экономических. В то же вре-
мя моральное обоснование поступков человека, 
в том числе занимающего определенную долж-
ность, именно в кризисный период способно стать 
инструментом к его преодолению.

Нельзя смешивать понятия «этика» и «этикет», 
т.к. может последовать их подмена. Между тем, пе-
ред нами слова однокоренные, родственные эти-
мологически. «Этика» –  учение о нравственности, 
теория нравственности и, одновременно, дублёр 
самого понятия «нравственность». «Этикет» –  свод 
правил приличия, алгоритм поведения субъекта 
вида homo sapiens в человеческом же сообществе. 
Следовательно, поведение человека диктуется 
этическими правилами общества [4]. Этикет явля-
ется одним из ярко выраженных феноменов куль-
туры, вбирающим в себя всю гамму чувств эмоций, 
обогащающим человеческое общение.

Само слово «Этикет» пришло к нам из Франции 
(фр. Etiquette –  этикет); оно означает совокупность 
правил, которые предполагают под собой опти-
мальные модели поведения при любых ситуациях 
в общении [1].

В современной научной литературе этикет свя-
зан с культурой общения. Синонимами, отражаю-
щими внешнее выражение данного понятия, яв-
ляются «правила поведения», «формы общения», 
«стандарты поведения» и др. Однако такие опре-
деления не отражают глубокий смысл и нравствен-
ный компонент этикета. Совокупность норм эти-
кета предполагает наличие в их основе духовных 
ценностей человека.

Рассматривая это понятие как особую форму 
связи между объектом и субъектом, можно ска-
зать, что ценностное отношение субъекта к объек-
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ту имеет двой ственную основу. Эта двой ственность 
является важным элементом анализа ценностей 
объектов, позволяя выявлять конкретный смысл 
их оценки с точки зрения субъекта.

Философский подход предполагает рассма-
тривать не саму по себе ценность или ценностную 
оценку, а целостное ценностное отношение, при 
этом любая ценностная ситуация, а значит и эти-
кетная, выступает как форма субъектно- объектных 
отношений, где ценностное отношение со стороны 
субъекта реализуется всегда в единстве отнесения 
к ценности оцениваемого объекта и его осмысле-
ния субъектом. Такое понимание ценности позво-
лит нам рассмотреть соотношение категорий «цен-
ности» и «нормы».

Ценности и нормы имеют огромное отличие. 
Преподаватель Ленинградского университета 
М. С. Каган обосновал его следующим образом: 
«Норма является чисто рациональным и формали-
зованным регулятором поведения людей, который 
они получают извне –  из традиции, нравственно-
го кодекса, религиозного установления, языковых 
правил, этикета поведения, юридического закона 
и т.п.; люди должны подчиняться ей, даже если 
не понимают ее смысла, целесообразности, соот-
ветствия собственным интересам; между тем, цен-
ность –  это внутренний, эмоционально освоенный 
субъектом ориентир его деятельности, и поэтому 
воспринимается им как его собственная духовная 
интенция, а не имперсональный, надличностный, 
отчужденный от него регулятор поведения» [2, 
С. 164].

Таким образом, ценности являются внутренним 
регулятором поведения, а нормы внешним. Цен-
ности и нормы являются одним из объединяющим 
факторов всех видов этикета. Нормы этикета –  это 
наставления по конкретным формам поведения 
в обществе. Общение при их соблюдении стано-
вится значительно более приятным, чем в случаях 
их нарушения или пренебрежения ими [5, С. 383].

Успешность человека сегодня зависит не толь-
ко от его профессиональных навыков, но также 
и от умения выстраивать деловые контакты, эф-
фективные и доброжелательные отношения, об-
щаться с людьми, которые отличаются в различ-
ных областях по своей культуре, нормам и цен-
ностям. В этом можно преуспеть, если развивать 
в себе качества обычного и делового общения.

Деловой этикет –  это сложное системное зна-
ние, важный инструмент общения и адаптации 
личности в условиях деловой среды [3. С. 93.]. Ди-
пломатический этикет и протокол являются фун-
даментом или стержнем, который обуславливает 
имиджевый и представительский характер делово-
го этикета. Деловой протокол необходим, так как 
это прежде всего официальные формы общения, 
которые включают в себя: деловую переписку, пе-
реговоры, нормы телефонного разговора, офици-
альные встречи и приёмы, а также деловой стиль 
одежды.

Служебный этикет юриста имеет свою специ-
фику, т.к. ограничен жесткими рамками офици-

альных форм поведения. Под служебным этикетом 
юриста понимают устойчивый порядок поведения 
юриста при выполнении служебных полномочий 
(напр., решении юридического дела), выражаю-
щий внешнее содержание принципов морали и со-
стоящий из правил вежливого обхождения в обще-
стве (манеры, формы обращения и приветствия, 
одежда и др.) [7].

В юридической деятельности этикет выполня-
ет определенные функции. Перечислим наиболее 
важные:

1. Функция установления контакта. Заключает-
ся в привлечении внимания, организации начала 
взаимодействия.

2. Функция поддержания контакта. За привет-
ственными словами следует беседа. Важен вы-
бор темы, соответствующей ситуации, интересам 
и статусу собеседников.

3. Функция создания атмосферы взаимного 
комфорта. Взаимная вежливость позволяет вы-
строить диалог и решить задачи каждого, одновре-
менно создавая себе имидж человека, с которым 
легко и приятно общаться.

4. Регулятивная функция. Определяет поведе-
ние людей, варианты их поведения, что становится 
индикатором принадлежности человека к опреде-
ленной социальной и культурной среде.

5. Функция профилактики конфликтов. Соблю-
дение норм этикета позволяет уменьшить вероят-
ность конфликтов с окружающими.

Круг общения юриста многообразен. Преду-
смотреть нормы для каждого варианта взаимо-
действия невозможно. Обстоятельства постоян-
но варьируются. Выделяют две стороны этикета: 
этическую и эстетическую. Первая характеризует 
респондентов с точки зрения взаимного проявле-
ния уважения и заботы, а вторая позволяет оце-
нить красоту поведения. В связи с этим важным 
для юриста является чувство такта. Именно оно 
способствует проявлению внимания к личности со-
беседника, минимизации возникновения ситуаций 
неловкости.

На профессиональную деятельность юри-
ста влияют особенности его правового статуса. 
Во-первых, юрист является членом общества, уча-
ствуя как частное лицо в структуре гражданского 
общества, взаимодействуя с людьми как гражда-
нин своей страны. Во-вторых, служебный статус 
юриста и уровень его профессионального пра-
восознания определяют его особые права и обя-
занности как частнопрактикующего специалиста, 
представителя определенной организации или го-
сударственного учреждения.

Правительство Российской Федерации 02 апре-
ля 2002 года Постановлением № 207 утвердило 
«Типовое положение о юридической службе феде-
рального органа исполнительной власти», которым 
определены ее функции –  участие в законопроект-
ной работе, визирование проектов правовых ак-
тов, обобщение практики применения законода-
тельства, методическое руководство правовой ра-
ботой органов и организаций, входящих в систему 
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федерального органа и др. В федеральных орга-
нах государственной власти созданы или реорга-
низованы правовые службы.

В настоящий момент в министерствах действу-
ют соответствующие департаменты, в агентствах 
и службах –  управления. Например, в Министер-
стве здравоохранения, в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации сформированы Правовые депар-
таменты.

Следует подчеркнуть, что деятельность юри-
дической службы современной организации ре-
гламентируется не только федеральными и реги-
ональными нормативными актами, но и внутрен-
ними локальными актами, принимаемыми непо-
средственно самими хозяйствующими субъектами. 
К ним относятся, в частности:
• Положение о юридической службе;
• Положение об организации договорно- 

правовой работы;
• Положение об организации претензионно- 

исковой работы;
• Должностные инструкции начальника отдела, 

старшего (ведущего) юрисконсульта, юрискон-
сульта;

• Утверждаются распоряжениями организации 
Методические рекомендации по вопросам де-
лового общения.
Указанные акты, принятые в соответствии 

с законодательством уполномоченными органа-
ми управления организации, являются обязатель-
ными не только для сотрудников юридических 
служб, но и для других структурных подразделе-
ний и должностных лиц организации. Последние 
должны не препятствовать юридической службе 
в осуществлении возложенных функций и, более 
того, оказывать необходимое содействие в фор-
мах и порядке, закрепленных локальными актами, 
в том числе выполнять законные просьбы и требо-
вания юристов.

Любая компания –  живой организм. Эффек-
тивность работы ее сотрудников (и юристов в том 
числе) зависит от степени взаимодействия с дру-
гими сотрудниками и подразделениями. Имен-
но юристы сталкиваются с негативными сторо-
нами работы компании: несвоевременными по-
ставками, жалобами клиентов, исками. На пер-
вый взгляд, многие сложности работы компании 
от них не зависят. Но любое отклонение от усло-
вий договора –  это вызов юристу. В случаях, ког-
да требуется найти приемлемое решение пробле-
мы, организовать процесс переговоров, следует 
придерживаться норм делового этикета, приня-
тых в организации. Именно проявление такта 
и соблюдение этикета является стержнем духов-
ной культуры юриста в различных формах дело-
вого общения.

Например, юристы ОАО «Российские желез-
ные дороги» (далее –  ОАО «РЖД») осуществляют 
профессиональную деятельность в соответствии 
с Положением ОАО «РЖД» от 20.04.2009 № 25 
«О правовом департаменте открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги»», 
приказом ОАО «РЖД» от 14.02.2020 № 18 «О до-
говорной и претензионной работе в ОАО «РЖД»», 
Кодексом деловой этики ОАО «Российские желез-
ные дороги», утвержденным распоряжением ОАО 
«РЖД» от 18.07.2023 № 1792р и Методическим по-
собием «Деловое общение в ОАО «РЖД»: поведе-
ние и стиль», утвержденным распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19.07.2023 № 1809/р.

В процессе делового общения юристов ОАО 
«РЖД» регламентированы вопросы: устного об-
щения; невербальных коммуникаций; проведения 
совещаний и переговоров; общения по телефону; 
цифрового делового общения; этикета времени; 
стандартов стиля деловой одежды.

Все вышеперечисленное напрямую влияет 
на формирование культуры компании и создание 
положительного имиджа ОАО «РЖД», подкреплен-
ного соответствующим внешним обликом и стилем 
делового общения. Под корпоративным деловым 
этикетом понимаются принятые в компании поря-
док и форма общения с коллегами, а также дресс-
код и внешний облик работников.

Рассмотрим некоторые правила делового эти-
кета, которых следует придерживаться юристам 
ОАО «РЖД», с учетом деления способов коммуни-
кации на две основные группы: вербальные (рече-
вые) и невербальные (все остальные).

Первое впечатление о человеке складывается 
в процессе слушания. Обращаем внимание на то, 
как он излагает свои мысли, говорит. Устное де-
ловое общение может осуществляться в различ-
ных формах: докладах, переговорах, выступлениях 
в суде и т.д. В этих случаях следует соблюдать офи-
циальный формат общения. В процессе совещания 
допустим полуофициальный тон, а в повседневном 
общении с коллегами –  неофициальный.

Установлению контакта способствует разви-
тый навык активного слушания, который следует 
комбинировать с умением деликатно остановить 
собеседника, когда тот отступает от обсуждаемой 
темы.

Многое зависит от правильного приветствия. 
В конкретной ситуации важно учитывать так назы-
ваемый «вектор уважения». В процессе делового 
общения следует соблюдать правило, при котором 
первыми приветствуют:
• подчиненный –  руководителя или работника, 

который выше по должности;
• член делегации –  ее руководителя;
• проходящий мимо –  стоящего;
• входящий в комнату –  находящихся в комнате;
• обгоняющий –  идущего.

В процессе общения важно помнить об осо-
бенностях «Вы-общения», которое является един-
ственно приемлемым в официальной обстановке, 
например, во время переговоров с контрагентом 
при обсуждении текста договора. Такой вариант 
используется для демонстрации взаимного уваже-
ния и определения дистанции между собеседни-
ками. «Ты-общение» допустимо только в условиях 
неформальных повседневных ситуаций.
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Отдельно стоит сказать том, как следует в про-

цессе решения служебных задач выбирать страте-
гию ответа на наиболее сложные вопросы, когда 
ответ неочевиден. Приведем несколько советов, 
которые адресованы в том числе и юристам ОАО 
«РЖД».

Рекомендуется использовать паузу, примерно 
5–7 секунд. За это время можно вспомнить инфор-
мацию или обдумать формулировку оптимального 
ответа. Вопрос можно повторить в собственной ин-
терпретации. Его можно перефразировать, уточ-
нив, правильно ли Вы поняли собеседника. Длин-
ный и сложносочиненный вопрос можно мысленно 
разделить на части, а затем последовательно от-
ветить на короткие вопросы.

В крайнем случае, от ответа всегда можно веж-
ливо отказаться, но при этом следует соблюдать 
все нормы делового этикета, принятого в компа-
нии.

Для эффективной коммуникации юристам тре-
буется учитывать не только требования, предъяв-
ляемые к устному общению, но и уметь держать-
ся в соответствии с ситуацией, а также адекватно 
«считывать» жесты, мимику, позы собеседника, 
т.е. владеть приемами невербального общения [6].

Именно эти индикаторы дополняют устную 
речь, т.к. при знакомстве способствуют установ-
лению контакта, помогают создать образ делово-
го человека, дополняют смысл словам, позволяют 
оценить реакцию собеседника, спрогнозировать 
его поведение.

Для решения служебных вопросов не име-
ют значения гендерные и возрастные различия 
не имеют значения. Все сотрудники компании вос-
принимаются как деловые партнеры. Между тем, 
галантность поощряется. Проявление вежливости 
и знаков уважения –  признак хорошо воспитанно-
го человека.

Деловой этикет является неотъемлемым и зна-
чимым элементом профессиональной деятельно-
сти юриста, но в отличие от этических норм, ко-
торые регулируют его поведение с точки зрения 
морально- нравственных принципов, в первую оче-
редь обращен к внешней стороне поведения.

Главной задачей делового этикета является 
необходимость создания условий для сбаланси-
рованного сочетания эффективной деятельности 
юриста и представляемых ими лиц. От того, на-
сколько хорошо юристы знают деловой этикет, 
правильно понимают этику поведения и соизмеря-
ют свои действия с руководящими документами, 
зависит успех выполняемой работы. Умение пра-
вильно вести себя в профессиональной среде име-
ет большое значение: оно облегчает установление 
контактов, способствует достижению взаимопони-
мания, создает устойчивые взаимоотношения.
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In the modern world, issues of communication in various fields are 
relevant, including in the professional activity of a lawyer. The article 
analyzes the issues of improving the quality of business communi-
cation, both from the point of view of business development and or-
ganization of communication with business partners, and from the 
point of view of legal business support. The importance of studying 
the practical application of business etiquette in the professional ac-
tivity of a lawyer as a tool for overcoming and preventing potential 
crisis situations was noted. The emphasis is placed on the differ-
ences between the concepts of “ethics” and “etiquette”. Business 
etiquette is an integral and significant element of a lawyer’s profes-
sional activity, but unlike ethical norms that regulate his behavior 
from the point of view of moral principles, it is primarily addressed 
to the external side of behavior. The functions of business etiquette 
are analyzed. The aspects of legal regulation of the official activity of 
lawyers of JSC “Russian Railways” are considered.

Keywords: legal awareness, lawyer, business etiquette, ethics, 
business communication, legal service.

References

1. Zhitkevich Alexander Viktorovich Etiquette: historical features 
and modern metamorphoses // Social and humanitarian knowl-
edge. 2013. No. 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etiket- 
istoricheskie-cherty-i-sovremennye- metamorfozy (date of ac-
cess: 05.26.2024).

2. Kagan M. S. Philosophical theory of values. –  St. Petersburg: 
Petropolis, 1997.



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

18

3. Mamina R..I. Business etiquette: essence, structure, functions 
(philosophical and cultural analysis): dis. Dr. Phil. Sciences St. 
Petersburg, 2005.

4. Nekrasova Nina Andreevna, Trigubenko Fedor Aleksandrovich 
Ethics and etiquette // Scientific Bulletin of MSTU GA. 2015. No. 
215 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etika-i-etiket (ac-
cess date: 05/26/2024).

5. Professional ethics and official etiquette: textbook P84 for uni-
versity students studying in the specialties “Jurisprudence”, “Law 
Enforcement” / [V. Ya. Kikot and others]; edited by V. Ya. Kikot-
ya. –  M.: UNITIDANA: Law and Law, 2012. –  559 p.

6. Professional communications of a lawyer: Workshop [Electronic 
resource]: textbook –  El. ed. –  Electron. text data (1 pdf file: 103 
pp.). –  Z. V. Baisheva. 2024. –  Access mode: http://scipro.ru/
conf/lawyer_communications3_24.pdf.

7. Sedova Ksenia Valerievna, Usmanova Elena Fanilievna Eti-
quette in the professional activities of a lawyer // World of Sci-
ence and Education. 2018. No. 3 (15). URL: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/etiket-v-professionalnoy- deyatelnosti-yurista 
(date of access: 05.26.2024).



19

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Роль физической подготовки в формировании профессиональных 
и прикладных навыков в правоохранительных органах
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В статье рассматривается роль физической подготовки и фи-
зического воспитания в профессиональном становлении со-
трудников правоохранительных органов. Особое внимание 
уделяется развитию необходимых физических качеств, таких 
как сила, скорость, выносливость и гибкость, которые явля-
ются фундаментальными для успешного выполнения про-
фессиональных обязанностей. Также освещается значение 
физического воспитания в формировании психологической 
устойчивости, навыков анализа ситуации и принятия быстрых 
решений в условиях, требующих немедленного реагирования. 
Акцентируется важность комплексного подхода к физической 
подготовке, адаптированного к специфике профессиональной 
деятельности правоохранителей.

Ключевые слова: физическая подготовка, физическое вос-
питание, правоохранительные органы, профессиональное ста-
новление, психологическая устойчивость, принятие решений.

Профессиональная деятельность, государ-
ственных служащих сопряжена с постоянным пре-
одолением отрицательного воздействия как внеш-
них, так и внутренних факторов. Для решения этой 
проблемы требуется комплексный подход, в рам-
ках которого особое место занимает развитие 
и улучшение профессиональных и прикладных на-
выков.

Физическое воспитание не только способствует 
укреплению здоровья, но и играет ключевую роль 
в формировании и развитии необходимых профес-
сиональных качеств.

К основным задачам физического воспитания 
в специальной литературе относят:

1. Развитие физических качеств –  силы, скоро-
сти, выносливости, гибкости. Эти качества жизнен-
но важны для успешного выполнения профессио-
нальных обязанностей, особенно в областях, тре-
бующих высокой физической подготовки.

2. Обучение основам физической культуры, 
включая регулярные упражнения, техники безо-
пасности, правильное дыхание и другие важные 
аспекты.

3. Повышение устойчивости организма к не-
благоприятным воздействиям окружающей среды 
через систематические тренировки, закаливание 
и развитие адаптивных механизмов.

4. Воспитание волевых качеств, необходимых 
для преодоления трудностей, стойкости в экстре-
мальных и стрессовых ситуациях.

5. Развитие умений анализировать ситуацию 
и оценивать возможности, что крайне важно для 
принятия быстрых и верных решений в условиях, 
требующих немедленного реагирования.

Эффективность деятельности сотрудников, 
осуществляющих правоозранительную деятель-
ность находится в прямой зависимости отв сфере 
правоохранения зависит от множества факторов, 
в числе которых ключевую роль играет уровень 
профессиональной физической подготовки. Дан-
ный аспект интегрирован в структуру общей про-
фессиональной компетентности и поддерживается 
посредством регулярного выполнения специализи-
рованных физических упражнений, целью которых 
является формирование и развитие специфичес-
ких навыков, необходимых для эффективного ис-
полнения профессиональных обязанностей в дан-
ной области. Такие упражнения должны соответ-
ствовать специфике и условиям профессиональ-
ной деятельности и быть адаптированы к особен-
ностям конкретного вида труда.

Профессионально- прикладная физическая под-
готовка (ППФП) требует особого подхода в про-
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цессе физического воспитания специалистов раз-
личных сфер трудовой деятельности. Этот под-
ход предполагает не только обучение физическим 
упражнениям, но и интеграцию этих упражнений 
в контекст профессиональных задач и требований. 
ППФП является специализированной областью 
физической культуры, которая направлена на обо-
гащение профессиональных знаний и умений, раз-
витие двигательных навыков и физических способ-
ностей, которые напрямую или косвенно влияют 
на профессиональную эффективность.

Одним из ключевых принципов ППФП является 
тесная связь физического воспитания с практиче-
ской деятельностью в рамках профессии. Это под-
разумевает, что физическая подготовка должна 
быть максимально приближена к реальным усло-
виям и задачам, с которыми сталкиваются специ-
алисты в своей ежедневной работе. Такой подход 
позволяет не только улучшить физическое состо-
яние сотрудников, но и значительно повысить их 
профессиональную компетентность и адаптив-
ность к возможным вызовам.

Сегодняшний день характеризуется повышен-
ными требованиями к физической подготовлен-
ности многих специалистов, среди которых особо 
выделяются сотрудники правоохранительных ор-
ганов, пожарные, военные и другие профессио-
налы, получающие образование в специализиро-
ванных учебных заведениях соответствующих ве-
домств. В свете этих требований становится все 
более актуальным улучшение и повышение стату-
са профессионально- прикладной физической под-
готовки в рамках учебного процесса, что, в свою 
очередь, способствует повышению профессио-
нальной эффективности в дальнейшей карьере 
данных специалистов [1].

В структуре Министерства внутренних дел Рос-
сии активно ведется работа над улучшением и раз-
витием спортивной деятельности. Особое внима-
ние уделяется популяризации спорта среди сотруд-
ников, благодаря доступности определенных ви-
дов спорта, которые не требуют сложного обору-
дования и связаны с профессиональной деятель-
ностью. Практически все сотрудники периодически 
занимаются различными видами массового спор-
та, что способствует не только укреплению физи-
ческого здоровья, но и повышению общей устой-
чивости организма к негативным воздействиям со-
временной экологии и стрессам. Это, в свою оче-
редь, способствует улучшению профессиональной 
долговечности сотрудников [5].

В рамках образовательных учреждений Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, 
широкое распространение получила практика ор-
ганизации и проведения спортивных событий. Эти 
мероприятия, включающие в себя соревнования 
между учебными группами, курсами и факультета-
ми, а также университетские чемпионаты, играют 
ключевую роль в физической подготовке студен-
тов. Особенностями данных соревнований являют-
ся массовые старты, такие как кроссы, эстафеты 
и лыжные гонки, которые не только способствуют 

укреплению физического состояния участников, 
но и способствуют развитию спортивного духа. Та-
ким образом, массовый спорт в данных учебных 
заведениях выполняет схожие функции с спортив-
ной подготовкой, целью которой является повыше-
ние общей физической готовности и компетентно-
сти студентов [12].

В современных условиях профессиональной 
деятельности в органах внутренних дел России 
ставятся все более высокие требования к уровню 
профессиональной подготовки сотрудников. Это 
обуславливает необходимость отказа от традици-
онных методов физического воспитания и поиска 
новых, более эффективных подходов к формиро-
ванию профессиональных компетенций. В рамках 
этого процесса особое внимание уделяется зада-
ниям, которые имитируют реальные условия рабо-
ты и способствуют всестороннему физическому 
развитию, включая преодоление различных пре-
пятствий и полосы препятствий [6].

В рамках образовательного процесса в учеб-
ных заведениях, функционирующих под эгидой 
правоохранительных органов, активно применяют-
ся специализированные методики и инструменты, 
предназначенные для обучения сотрудников пре-
одолению различных препятствий, как естествен-
ного, так и искусственного характера. Эти методи-
ки способствуют систематическому развитию фи-
зических качеств, имеющих критическое значение 
для выполнения профессиональных обязанностей 
в сфере правоохранительной деятельности. Про-
цесс обучения ориентирован на совершенствова-
ние ключевых физических атрибутов, включая силу, 
скорость, выносливость и ловкость, каждый из ко-
торых играет важную роль в формировании и раз-
витии двигательных навыков. Эти аспекты физиче-
ской подготовки необходимо учитывать при разра-
ботке и внедрении учебных программ, направлен-
ных на улучшение профессиональных компетенций 
сотрудников правоохранительных органов [11].

На данный момент методические ресурсы, ис-
пользуемые в системе физической подготовки об-
учающихся в учебных заведениях МВД РФ, рас-
сматриваются как комплексные и результативные 
в контексте подготовки сотрудников к исполнению 
профессиональных обязанностей. Эти ресурсы 
обеспечивают важный вклад в решение задачи по-
стоянного поддержания высоких стандартов физи-
ческой готовности персонала [3].

Методические материалы разработаны с уче-
том специфики оперативно- служебной деятельно-
сти сотрудников, которая характеризуется высокой 
интенсивностью служебной нагрузки, дефицитом 
времени для занятий физическими упражнения-
ми и спортом, а также ограниченным количеством 
спортивного инвентаря и оборудования. Несмотря 
на эти факторы, разработанные методики позво-
ляют в сжатые сроки формировать у сотрудников 
прикладные двигательные навыки и совершен-
ствовать их общую физическую подготовленность.

Методическое обеспечение учебно- 
тренировочного процесса представляет собой 
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комплексный подход, включающий специально 
разработанные программы, пособия, рекоменда-
ции и другие материалы, призванные обеспечить 
систематическое и целенаправленное развитие 
физических качеств и навыков, необходимых для 
успешного выполнения оперативно- служебных 
задач. Особое внимание уделяется развитию вы-
носливости, силы, скоростных качеств, ловкости 
и гибкости, а также формированию специальных 
навыков, таких как боевые приемы борьбы, прео-
доление препятствий и другие [2].

В процессе выполнения оперативно- служебных 
обязанностей сотрудники правоохранительных ор-
ганов регулярно сталкиваются с ситуациями, тре-
бующими пресечения противоправных действий 
и задержания лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений или правонарушений. Зачастую та-
кие задержания связаны с необходимостью при-
менения физической силы, специальных боевых 
приемов борьбы и использования специальных 
средств принуждения.

В этой связи особую важность приобретает 
качественная физическая подготовка сотрудни-
ков, направленная на формирование и совершен-
ствование служебно- прикладных навыков и раз-
витие необходимых физических качеств. В рам-
ках учебно- тренировочного процесса по физиче-
ской подготовке необходимо уделять значитель-
ное внимание отработке практических ситуаций, 
максимально приближенных к реальным условиям 
оперативно- служебной деятельности [4].

Это предполагает акцент на развитие таких ка-
честв, как выносливость, сила, скоростные спо-
собности, ловкость и гибкость, а также освоение 
и совершенствование техники различных боевых 
приемов борьбы, включая приемы самообороны, 
задержания и сопровождения правонарушителей. 
Кроме того, важным аспектом подготовки являет-
ся обучение правильному и эффективному приме-
нению специальных средств, таких как наручники, 
резиновые палки, слезоточивый газ и др.

Акцент на практическую составляющую физи-
ческой подготовки позволяет сотрудникам не толь-
ко поддерживать высокий уровень физической 
формы, но и приобретать необходимые навыки для 
грамотного и безопасного применения силы в слу-
жебных ситуациях, что повышает их профессио-
нальную компетентность и эффективность в борь-
бе с преступностью [10].

Научные исследования и методические ресур-
сы, посвященные усовершенствованию учебно- 
тренировочного процесса в области физической 
подготовки, предоставляют основу для разработки 
комплекса рекомендаций. Эти рекомендации на-
целены на улучшение эффективности выполнения 
боевых техник и способствуют развитию необходи-
мых физических атрибутов среди персонала пра-
воохранительных структур.

В контексте оптимизации использования физи-
ческой силы и боевых техник при задержании пра-
вонарушителей, необходимо подчеркнуть значи-
мость специализированных учебно- тренировочных 

программ в области физической подготовки. Та-
кие программы должны быть строго ориентирова-
ны на служебно- прикладные аспекты, обеспечи-
вая развитие специфических физических качеств 
и двигательных навыков, которые требуются со-
трудникам для эффективного выполнения опера-
тивных задач в реальных условиях. Это означает, 
что в ходе проведения занятий необходимо акцен-
тировать внимание на развитии тех физических 
качеств и формировании двигательных навыков, 
которые непосредственно требуются сотрудни-
кам при выполнении оперативно- служебных задач 
в реальных условиях.

При этом крайне важно, чтобы изучаемые бое-
вые приемы борьбы были относительно простыми 
в освоении и надежными в применении, соответ-
ствовали уровню физической подготовленности 
обучающихся, но в то же время оставались эффек-
тивными для задержания правонарушителей. Это 
позволит сотрудникам быстро и уверенно овладеть 
необходимыми навыками, снизив риск получения 
травм как для самих сотрудников, так и для задер-
живаемых лиц.

Кроме того, важным аспектом является созда-
ние максимально реалистичных условий обучения, 
имитирующих ситуации, с которыми сотрудники 
могут столкнуться на практике. Это может вклю-
чать в себя использование специальных тренаже-
ров, макетов оружия, имитаторов различных пре-
пятствий и т.д. Такой подход позволит сотрудникам 
лучше адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
отработать навыки принятия решений и действий 
в условиях, приближенных к реальности [8].

Также следует уделять внимание развитию пси-
хологической устойчивости и способности к кон-
центрации внимания в сложных ситуациях, что яв-
ляется неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных ор-
ганов [7].

Освоение специализированных прикладных 
навыков, необходимых для правоохранительной 
деятельности, эффективно достигается через си-
стематическое проведение учебно- тренировочных 
боев. Такие бои предоставляют возможность ак-
туализировать и применять навыки в контексте, 
который максимально симулирует реальные бое-
вые и стрессовые условия, с которыми сотрудники 
сталкиваются в процессе выполнения своих про-
фессиональных обязанностей.

Учебно- тренировочные поединки не только 
позволяют отработать технику боевых приемов, 
но и способствуют развитию таких важных качеств, 
как терпение, настойчивость, воля к победе, уме-
ние действовать по заранее намеченному плану, 
несмотря на нарастающее утомление. Эти каче-
ства имеют огромное значение для успешного вы-
полнения оперативно- служебных задач в условиях 
повышенного физического и психологического на-
пряжения [9].

Эффективность боевых техник в значительной 
мере определяется уровнем физической подготов-
ленности сотрудников правоохранительных орга-
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нов, включая развитие силы, выносливости, ско-
рости, ловкости и гибкости. Для достижения та-
кой подготовленности применяются высокоинтен-
сивные интервальные тренировки, организован-
ные в групповом формате. Важно акцентировать 
внимание на многоповторных упражнениях с ис-
пользованием собственного веса, таких как под-
тягивания, приседания, отжимания и упражнения 
на мышцы живота, а также на тяжелоатлетические 
и гиревые упражнения. Эти подходы не только спо-
собствуют развитию необходимых физических ха-
рактеристик, но и укрепляют общую выносливость, 
что является критически важным для исполнения 
служебных обязанностей в правоохранительных 
органах.

Кроме того, регулярное проведение учебно- 
тренировочных поединков в сочетании с высокоин-
тенсивными тренировочными комплексами позво-
ляет сотрудникам адаптироваться к экстремаль-
ным ситуациям, развивать психологическую устой-
чивость, навыки принятия решений и действий 
в условиях стресса и ограниченного времени.

Суммируя вышесказанное необходимо подчер-
кнуть критическую важность интеграции практиче-
ской физической подготовки в профессиональную 
деятельность сотрудников правоохранительных 
органов. Применение боевых приемов, развитие 
физических качеств и психологическая устойчи-
вость, укрепляемые через реалистично симули-
рованные тренировочные условия и регулярные 
учебно- тренировочные поединки, оказывают зна-
чительное влияние на повышение эффективности 
и безопасности выполнения служебных задач. Эф-
фективность предложенных методов подтвержда-
ется не только улучшением физической подготов-
ленности, но и более высокой адаптацией к экстре-
мальным условиям, что способствует успешному 
преодолению как внешних, так и внутренних вы-
зовов. Таким образом, данное исследование обо-
сновывает необходимость дальнейшего развития 
и внедрения целенаправленных программ физиче-
ского воспитания, ориентированных на специфику 
профессиональных задач в правоохранительных 
органах.
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THE ROLE OF PHYSICAL TRAINING IN THE 
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND PRACTICAL 
SKILLS IN LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Mitina E. S.
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation

The article examines the role of physical training and physical ed-
ucation in the professional development of law enforcement per-
sonnel. Special attention is paid to the development of necessary 
physical qualities such as strength, speed, endurance, and flexibili-
ty, which are fundamental for successfully carrying out professional 
duties. The importance of physical education in building psycholog-
ical resilience, situational analysis skills, and quick decision- making 
in conditions requiring immediate response is also highlighted. Em-
phasis is placed on the importance of a comprehensive approach to 
physical training, adapted to the specific nature of law enforcement 
professionals’ work.

Keywords: physical training, physical education, law enforce-
ment agencies, professional development, psychological resilience, 
decision- making.
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Встатьепроведенсравнительныйанализправовыхмеханиз-
мовуправленияГолландскойиФранцузскойОст-Индскихком-
паний.Обеорганизацииигралиключевуюрольвколониальной
экспансиисвоихстранвАзиивXVII–XVIIIвеках,ноихоргани-
зационныеструктурыиметодыуправлениясущественнораз-
личались. В статье рассматриваются основные юридические
аспектыуправленияэтимикомпаниями,включаяправовыеос-
нования их создания, внутренние управленческие структуры,
регулированиеторговойдеятельностиивзаимодействиесго-
сударственнымиорганами.Анализпозволяетвыявитькакоб-
щиечерты,такиуникальныеособенностиправовыхмеханиз-
мов,применяемыхвобеихкомпаниях,чтоспособствуетболее
глубокому пониманию эволюции корпоративного управления
вколониальныхимпериях.

Ключевые слова:ГолландскаяОст-Индскаякомпания,Фран-
цузскаяОст-Индскаякомпания,сравнительноеправоведение,
корпоративное управление, колониальная экспансия, право-
выемеханизмы.

Актуальность темы исследования правовых
механизмов управления Голландской и Француз-
ской Ост-Индских компаний обусловлена значи-
мостьюэтихорганизацийвисториимировойтор-
говли и колонизации. Голландская Ост-Индская
компания(VOC),основаннаяв1602году,иФран-
цузскаяОст-Индскаякомпания(CIO),основанная
в1664году,сталиважнейшимиинструментамико-
лониальнойполитикисвоихгосударств.Этиком-
паниинетолькоспособствовалиэкономическому
развитиюсвоихстран,ноиоказализначительное
влияниенамеждународныеторговыепутиимеж-
культурныеконтакты.[6,с.71]

Изучение правовых механизмов управления
вэтихкомпанияхпозволяетпонять,какюридиче-
ские структуры и регулятивные механизмы спо-
собствовалиих успешной деятельности. Сравни-
тельныйанализправовыхосновуправлениявVOC
иCIOраскрываетразличиявподходахккорпора-
тивномууправлениюивзаимодействиюсгосудар-
ственнымиорганами,чтопозволяетсделатьвыво-
дыовлиянииправовойкультурыиполитического
контекстанаорганизациюторговыхкомпаний.

ГолландскаяОст-Индскаякомпаниябылапер-
войтранснациональнойкорпорацией,котораяис-
пользовалаакционерныйкапиталиобладалазна-
чительнымипривилегиями,предоставленнымиго-
сударством.[2,с.68]Онаимелаправозаключать
договора,вестивойныиуправлятьколониями,что
делалоееуникальнойпосравнениюсдругимитор-
говымипредприятиямитоговремени.Французская
Ост-Индскаякомпания,несмотрянасвоиамбиции,
сталкиваласьсболеежесткойконкуренциейивну-
треннимипроблемами,чтотакжеотразилосьнаее
правовыхмеханизмахуправления.

Целью данной статьи является сравнительный
анализправовыхмеханизмовуправлениявГолланд-
скойиФранцузскойОст-Индскихкомпаниях,выяв-
лениеобщихиспецифическихчертихорганизаци-
оннойструктурыиправовогорегулирования.Анализ
будетпроведенс учетомисторического контекста
иособенностейнациональныхправовыхсистем,что
позволитглубжепонятьприродуиэволюциюкорпо-
ративногоуправлениявколониальныхимпериях.

Вследующемразделестатьибудутрассмотре-
ныисторическиепредпосылкисозданияиразви-
тия обеих компаний, что позволит лучше понять
контекстихправовыхмеханизмовуправления.

ГолландскаяОст-Индскаякомпания(VOC)

ГолландскаяОст-Индскаякомпания(Vereenigde
Oostindische Compagnie, VOC) была основана
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в1602годувАмстердаме.Основнымипредпосыл-
камиеесозданиясталиэкономическиеиполитиче-
скиеобстоятельства,сложившиесявНидерландах
вконцеXVI–началеXVIIвеков.ВэтотпериодНи-
дерландынаходилисьвпроцессеборьбызанеза-
висимостьотИспании,чтостимулировалопоиск
новыхторговыхпутейирынковдляобходаиспан-
скихмонополий.

ОсновнойпричинойсозданияГолландскойОст-
Индской компании стала жесткая конкуренция
между голландскими купцами, которая разгоре-
ласьпослеуспешнойэкспедициибратьевКорне-
лис.Осознавая,чтоихсоотечественникивынужде-
нысоперничатьнетолькодругсдругом,ноисИс-
панией,голландскоеправительствопринялореше-
ниеобъединитьторговцеввединуюорганизацию
скапиталомв6,5миллионовфлоринов.Такибы-
ла основана Голландская Ост-Индская компания
(VOC).[1]

Официальным инициатором создания VOC
сталполитикЙоханванОлденбарневелт,ифор-
мальная регистрация компании была завершена
в1602году.Ейбылипереданывсеторговыепосе-
ленияивладениявОст-Индиинаначальныйсрок
в21год.VOCмногократнопродлеваласвоипра-
ванауправлениеэтимитерриториями,продлевая
арендуугосударства12раз.[5]

Несмотря на внушительный стартовый капи-
талиорганизационныеусилия,ГолландскаяОст-
Индскаякомпаниястолкнуласьссерьезнымивы-
зовамисостороныПортугалиииИспании,которые
имели значительное влияние в азиатских регио-
нах.Этиконкурентыобладалиустоявшимисятор-
говымисетямиисильнымипозициями,чтосозда-
валосерьезныепрепятствиядлярасширениявли-
янияVOC.

ЭтаситуацияподтолкнулаVOCкразвитиюбо-
лее сложной и гибкой системы управления, ко-
торая позволила компании не только выжить,
ноистатьоднойизсамыхмощныхторговыхор-
ганизаций своего времени. VOC разрабатывала
стратегии,направленныенаминимизациюрисков
иукреплениесвоихпозицийчерезпостроениекре-
постей,заключениедоговоровсместнымиправи-
телямииразвитиеторговойсети,чтовконечном
итоге обеспечилоее долгосрочную устойчивость
ивлияниенамировойрынок.[4,с.535]

VOCполучилаотправительстваНидерландов
исключительныеправанаторговлювИндии,Ки-
таеидругихчастяхАзии,атакжеправозаключать
договорасместнымиправителями,строитьфорты
ивестивоенныедействия.Этипривилегииобеспе-
чиликомпаниизначительноевлияниеиавтономию
вуправлениисвоимиделами,чтосделалоееод-
нойизсамыхмощныхивлиятельныхторговыхор-
ганизацийсвоеговремени.[2,с.69]

ФранцузскаяОст-Индскаякомпания(CIO)

ПодписаниеКомпьенскогодоговорав1624году
позволилоустранитьвоеннуюугрозусостороны
ГолландскойОст-Индскойкомпании.Впоследу-

ющиегодыФранцияпредприняланесколькопо-
пытоксозданиячастныхторговыхкомпаний,что
сталочастьюстратегиикардиналаРишелье.Были
учрежденыкомпании«Морбихана»,«Молуккских
островов»и«Востока»,однаколишьпоследняя
смоглауспешноотправитькорабль«СвятойЛуис»
в1643году,ужепослесмертикардинала.[3,с.152]

Франция также предприняла усилия по обес-
печению транспортного обслуживания своей ко-
лониинаМадагаскаресиспользованиемчастных
судов,чтопривелокобразованиюместнойкомпа-
нии. Разрозненные экспедиции, организованные
в1645,1648,1653и1655годах,атакжесоздание
компанииКитаяв1660году,сталиважнымиша-
гами в этомнаправлении.Однако их результаты
оставалисьограниченнымииз-завнутреннейкон-
куренции.[3,с.154]

Этотфактнегативносказалсянаторговлеипо-
дорвалобороноспособностьфранцузскихколоний
иразмываламонопольныеположенияхартий,что
способствовалонеудачамвколониальнойдеятель-
ностииподчеркнулонеобходимостьсозданиясоб-
ственнойконкурентоспособнойОст-Индскойком-
пании.

Французскиекупцыпроявилислабуюинтегра-
циювхозяйственныетоварищества,чтовынуди-
ло правительство принять директивное решение
о создании Французской Ост-Индской компании
(Compagnie des Indes Orientales). Это решение
было формализованодекларацией, подписанной
ЛюдовикомXIV27августа1664годаииницииро-
ваннойгосударственнымдеятелемЖан-Батистом
Кольбером.[9]

Под руководством Кольбера, который был
убежденнымсторонникоммеркантилизма, Фран-
ция начала активную политику экономического
протекционизмаиподдержкинациональных тор-
говыхинициатив,чтосталоважнымэлементомоб-
щейстратегииэкономическогоразвитиястраны.

Подобноаналогичнымкомпаниямвдругихстра-
нах,ФранцузскаяОст-Индскаякомпанияполучила
освобождениеотналогов,50-летнююмонополию
наторговлювВосточномполушарии(включаяИн-
дийский океан и Азиатско-Тихоокеанский регион
домысаГорн)иквазигосударственныеправа,та-
киекакправовестивойны,заключатьмириназна-
чать посланников. Было также утверждено фир-
менноеоформлениекомпании,включавшеегерб,
флагидевиз«Floreboquocumque ferar»(«Ябуду
цвестивезде,кудаменяпронесёт»),которыйвпо-
следствиибылнанесеннагербРеюньона.

Первым генеральным директором компании
былназначенФрансуаКарон,известныйпутеше-
ственникиисследователь, которыйсталпервым
французом, побывавшим в Японии. Под его ру-
ководством компания начала активно развивать
свою торговую и колониальную деятельность,
стремясьукрепитьпозицииФранциинамеждуна-
роднойаренеисоздатьустойчивуюторговуюим-
периювВосточнойАзии.[3,с.158]

Историческими предпосылками создания CIO
стали политические и экономические реформы,
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проводимые Кольбером, направленные на укре-
плениефранцузскойэкономикииразвитиеколо-
ниальнойторговли.Французскаякоронапредоста-
вилакомпаниизначительныепривилегии,включая
монопольноеправонаторговлюсВосточнойИнди-
ей,налоговыельготыисубсидии.Этимерыдолж-
ныбылиспособствоватьбыстромуростуиразви-
тиюкомпании.

Однако CIO столкнулась с рядом проблем,
включая жесткую конкуренцию со стороны уже
устоявшихсяголландскихианглийскихкомпаний,
недостатоккапиталаивнутренниеорганизацион-
ныетрудности.Несмотрянаэто,компаниясмогла
установитьторговыесвязиисоздатьрядколоний
вИндииинаМаскаренскихостровах,чтовнесло
вкладврасширениефранцузскоговлияниявре-
гионе.

Сравнениепредпосылоксоздания

Сравнениеисторическихпредпосылоксоздания
ГолландскойиФранцузскойОст-Индскихкомпаний
показывает,чтообекомпаниивозникливконтексте
национальныхстремленийкрасширениюторгового
иколониальноговлияния.ВтовремякакVOCпоя-
виласькакрезультатобъединенияусилийчастных
торговыхкомпанийибыладвижимаэкономически-
миинтересами,созданиеCIOбылоинициировано
государствомкакчастьширокойстратегииэко-
номическихреформиусилениягосударственной
поддержкиторговли.

Такимобразом,различиявисходныхусловиях
имотивацияхсозданияэтихкомпанийотражаются
вихправовыхмеханизмахуправленияиорганиза-
ционныхструктурах,чтобудетподробнорассмо-
треновследующихразделахстатьи.

Правовыеосновыторговыхкомпаний

ГолландскаяОст-Индскаякомпаниябыласоздана
наоснованииправительственнойхартии,предо-
ставленнойГенеральнымиШтатамиНидерландов
в1602году.Этахартияобеспечивалакомпании
исключительныеправанаторговлювазиатском
регионеипредоставлялаширокийспектрполномо-
чий,включаяправонаведениевойны,заключение
договоровсиностраннымиправителями,строи-
тельствокрепостейиуправлениезавоеванными
территориями.[10]

ОсновнойорганизационнойединицейVOCбы-
лаГенеральнаядирекция(HeerenXVII),состоящая
из17директоров,представляющихшестьгородов
снаиболееразвитойторговлей.Дирекцияопреде-
ляластратегиюкомпаниииконтролировалаееде-
ятельность.Внутрикомпаниисуществоваластро-
гаяиерархия:региональныеуправления,называ-
емыеКамерами(Amsterdam,Zeeland,Delft,Rotter-
dam,Hoorn,Enkhuizen),управлялидеятельностью
компании в разных частях Нидерландов и пред-
ставлялиинтересыразличныхгородов.[11]

Камерыотправлялисвоиделегациинасобрания
Генеральнойдирекции,гдепринималисьключевые

решенияКаждаяКамаимеласобственныйкапитал
ифлот,ноихдействиякоординировалисьГенераль-
нойдирекцией.СистемауправленияVOCвключа-
ла также генерал-губернаторов,назначаемыхдля
управленияколониямиифортамивАзии.Этигу-
бернаторыобладализначительнымиполномочиями
имоглиприниматьрешениянаместе,чтообеспечи-
валооперативностьигибкостьуправления.

ФранцузскаяОст-Индскаякомпаниябылаучре-
жденав1664годунаоснованиикоролевскогоука-
за,подписанногоЛюдовикомXIV.Этотуказпредо-
ставлялкомпаниимонопольныеправанаторговлю
вИндийскомокеане,атакжезначительныефинан-
совыеиюридическиепривилегии,включаянало-
говыельготыигосударственныесубсидии.Орга-
низационнаяструктураCIOбылаболеецентрали-
зованнойпосравнениюсVOC.Высшиморганом
управлениякомпанииявлялсяСоветдиректоров,
состоящий из назначенных королем лиц, ответ-
ственныхзастратегическоепланированиеиконт-
рольнаддеятельностьюкомпании.Президентком-
паниивозглавлялСоветиимелзначительноевли-
яниенапринятиерешений.[8]

Дляуправлениядеятельностьюкомпаниивко-
лониях и торговых постах назначались генерал-
губернаторы и управляющие, которые подчиня-
лись непосредственно Совету директоров. Такая
структура обеспечивала более тесный контроль
со стороны государства и позволяла оперативно
реагировать на изменения внешнеполитической
иэкономическойситуации.[7]

Сравнениеправовыхосновиорганизационных
структур

Сравнительныйанализправовыхосновиорганиза-
ционныхструктурVOCиCIOпоказываетрядклю-
чевыхразличий,обусловленныхнациональными
особенностямиправовыхсистемиполитическими
условиями.

Мыможемсделатьвыводотом,чтоГолланд-
скаяторговаякомпанияимелаболеедецентрали-
зованнуюструктурууправления.Этотфактотра-
жалтрадициисамоуправленияисильныепозиции
городских торговых элит. VOC обладала значи-
тельнойавтономией,позволяяей гибкореагиро-
ватьнаизменениявторговойиполитическойоб-
становке.

Французская компания, напротив, была тесно
интегрированавгосударственнуюсистемууправ-
ления. Такая особенность отражала абсолютист-
скую природу французской монархии. CIO нахо-
диласьподсильнымконтролемкороны,азначит
государствобылозаинтересовановпомощиком-
пании,ноэтоиограничивалоееоперативнуюгиб-
кость, а также способность к самостоятельному
принятиюрешений.

Регулированиеторговойдеятельности

ГолландскаяОст-Индскаякомпания(VOC)обладала
значительнойавтономиейврегулированиисвоей
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торговойдеятельностиблагодаряпредоставленной
ейхартии.Основныенаправлениядеятельности
компаниивключалиторговлюспециями,шелком,
чаемидругимиценнымитоварамиизАзии.VOC
имелаправосамостоятельноустанавливатьторго-
выемаршруты,строитьторговыепостыифорты,
атакжезаключатьдоговорысместнымиправите-
лями.

Регулированиевнутреннейторговлиикоммер-
ческой деятельности компании осуществлялось
черезсистемуКамер,каждаяизкоторыхотвеча-
лазаопределенныйрегион(определенныйпогео-
графическомупризнаку).Камерыкоординировали
свои действия через Генеральную дирекцию, ко-
тораяпринималастратегическиерешенияиопре-
делялаприоритеты.Внутренняяструктуракомпа-
ниивключаласистемуотчетностииконтроля.Та-
каямодель управленияпозволяла поддерживать
высокий уровень организации и эффективности.
Обратнаясторонаэтоймодели–высокийуровень
бюрократии.

ДляобеспечениясвоихинтересоввАзииVOC
создавала разветвленную сеть торговых постов
и крепостей, где находились постоянные пред-
ставительства компании. Генерал-губернаторы
иместныеуправляющиеотвечализауправление
ивзаимодействиесместнымнаселениемиправи-
телями.Такойвидконтактовснаселениемнапод-
контрольнойтерриториичастовключалкакзаклю-
чение торговых договоров, так и действия воен-
ногохарактера,чтопозволялокомпанииодновре-
менноподдерживатьирасширятьсвоиторговые
позиции.[10]

ФранцузскаяОст-Индскаякомпания(CIO)так-
жеобладаламонополиейнаторговлювВосточной
Индии.Этоправобылоустановленокоролевским
указом.Основныенаправлениядеятельностиком-
пании включали торговлю специями, текстилем
идругимитоварамиизИндииидругихазиатских
регионов.

Советдиректоровкомпании,назначенныйкоро-
лем,определялстратегиюиосновныенаправления
деятельностикомпании.Дляуправленияторговы-
миоперациямисоздавалисьразличныекомитеты
иподкомитеты,которыеотвечализаконкретные
аспектыдеятельности,напримертакиекакфинан-
сирование,снабжениеитранспортировкатоваров.

Важной частью регулирования торговой дея-
тельности CIO было взаимодействие с француз-
скимигосударственнымиорганами.Компанияпо-
лучалазначительныесубсидиииналоговыельго-
ты.Однакотакаязависимостьотгосударственной
поддержкиделалакомпаниюуязвимойкполити-
ческим изменениям и влиянию государственных
интересов.[7,с.538]

Сравнительныйанализвлиянияправовых
механизмов

Сравнительный анализ показывает, что децен-
трализованнаяструктурауправленияиавтономия
впринятиирешенийбылиключевымифактора-

ми,способствовавшимиуспехуГолландскойОст-
Индскойкомпании(VOC).Правовыемеханизмы,
закрепленныевхартии,позволяликомпанииэф-
фективноуправлятьсвоимиресурсамиибыстро
адаптироватьсякизменениямвнешнейсреды.

ФранцузскаяОст-Индскаякомпания(CIO),на-
оборот,находиласьподжесткимконтролемгосу-
дарства, что ограничивало ее оперативную гиб-
костьиделалозависимойотполитическойволи.
Несмотря на значительные привилегии, центра-
лизованнаяструктурауправленияи зависимость
от государственной поддержки препятствовали
ее самостоятельному развитию и эффективному
управлению.

Такимобразом,правовыемеханизмыиоргани-
зационныеструктуры,заложенныевосновуобе-
ихкомпаний,оказалисущественноевлияниенаих
эффективность и устойчивость. Успех VOC был
обусловленееавтономиейигибкостью,тогдакак
зависимость CIO от государственной поддержки
и централизованная структура управления стали
основнымипрепятствияминапутикдолгосрочно-
мууспеху.

АнализправовыхмеханизмовуправленияГол-
ландской и Французской Ост-Индских компаний
показывает, что различия в подходах к корпора-
тивному управлению и взаимодействию с госу-
дарством играли ключевую роль в определении
ихуспехаиустойчивости.Голландскаякомпания
продемонстрировалавысокуюстепеньавтономии
игибкости,чтоспособствовалоеедолгосрочному
успеху, тогда как французская компания, несмо-
тряназначительнуюгосударственнуюподдержку,
несмогладостичьаналогичныхрезультатовиз-за
жесткого контроля и ограниченной оперативной
гибкости.

Пониманиеэтихразличийважнодляизучения
эволюции корпоративного управления и колони-
альныхимперий,атакжедляанализасовремен-
ногосостояниякорпоративногоуправленияивза-
имодействиябизнеса с государственнымиструк-
турами.
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Статья нацелена проанализировать существующее правовое 
регулирование экологического бизнеса в РФ и выявить его 
недостатки, препятствующие развитию этого сектора. В ста-
тье используется комплексный подход, включающий анализ 
нормативно- правовых актов, изучение практики применения 
законодательства, а также анализ экспертных мнений. Иссле-
дование показало, что в России отсутствует комплексное пра-
вовое регулирование экологического бизнеса. Действующее 
законодательство фрагментарно, не учитывает специфику 
этого сектора и не обеспечивает достаточной правовой защи-
ты для экологических предприятий. Результаты исследования 
представляют интерес для государственных органов, занима-
ющихся разработкой и внедрением законодательства в сфере 
экологии, а также для предпринимателей, работающих в сфе-
ре экологического бизнеса. В статье предлагается комплекс-
ный анализ правового регулирования экологического бизнеса 
в РФ, выявляющий его пробелы и предлагающий конкретные 
решения для их устранения. Отсутствие комплексного право-
вого регулирования экологического бизнеса является одним 
из ключевых факторов, сдерживающих его развитие в России. 
Для активизации этого сектора экономики необходима разра-
ботка и принятие специального законодательства, гармонизи-
рующего отношения между государством, бизнесом и обще-
ством в сфере экологической деятельности.

Ключевые слова: экопредпринимательство; природоохранное 
законодательство; государственная поддержка; устойчивая 
архитектура; гражданское общество.

Введение

В условиях растущей потребности в экологически 
чистых товарах и услугах, развитие экологического 
бизнеса становится ключевым фактором устойчи-
вого развития. Однако в России этот сектор сталки-
вается с серьезными барьерами, в первую очередь, 
с отсутствием комплексного правового регулирова-
ния. Несовершенство правовой базы препятству-
ет привлечению инвестиций, ограничивает доступ 
к финансированию и сдерживает рост экологически 
ответственного бизнеса.

Основная часть

Экологический бизнес занимает важное место 
в сфере устойчивого развития, ориентированного 
на восстановление и улучшение окружающей сре-
ды, а также на переработку отходов и производство 
энергии из вторичного сырья. Защита экологиче-
ских прав граждан играет ключевую роль в фор-
мировании устойчивого социально- экономического 
развития государства. Строительство системы эко-
логической безопасности напрямую влияет на ка-
чество жизни граждан, что является основой госу-
дарственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации до 2030 года.

Глобальные экологические проблемы, связан-
ные с изменением климата, потерей биологическо-
го разнообразия и опустыниванием, в настоящее 
время представляют собой приоритетные интере-
сы Российской Федерации и ее граждан. Наряду 
с этим, свидетельствуется растущее воздействие 
экологических катастроф и стихийных бедствий, 
загрязнение атмосферного воздуха, поверхност-
ных и подземных вод, а также морской среды 
на окружающую среду [2].

Важную роль в управлении экологической по-
литикой играет государство, выступающее в роли 
регулятора использования природных ресурсов 
и финансового спонсора программ по их восста-
новлению.

В современной экономической ситуации Рос-
сийской Федерации высока активность в области 
инвестиционных инициатив, особенно в контексте 
производства товаров из вторичного сырья, при-
уроченных к сегменту малого и среднего бизнеса 
и получающих поддержку со стороны государства, 
сфокусированную на экологических приоритетах. 
Тем не менее, реализация устойчивых проектов 
по охране окружающей среды на российской тер-
ритории пока что ограничена, а степень стимулиро-
вания подобной предпринимательской деятельно-
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сти государством оценивается как недостаточная, 
что в итоге утрачивает интерес инвесторов к сек-
тору экологически ориентированных проектов [3].

Одним из двигателей «зелёных» инноваций 
в России выступает Центр содействия экопред-
принимательству. Он подобен инкубатору для эко-
логических инициатив, способствуя внедрению 
передовых технологий, формированию современ-
ной инфраструктуры и привлечению инвестиций. 
Центр реализует многообразие экологических про-
грамм, среди которых выделяется программа без-
возмездных консультаций для экопредпринимате-
лей, получившая высокую оценку Департамента 
природопользования и охраны окружающей сре-
ды города Москвы и поддержку Фонда президент-
ских грантов. Однако, самым сложным аспектом 
остаётся материальная поддержка эко-инициатив. 
Финансовые, имущественные и налоговые льготы 
необходимы не только экологическим организаци-
ям, но и малому и среднему бизнесу, вносящему 
вклад в оздоровление окружающей среды, напри-
мер, занимающемуся переработкой и утилизаци-
ей отходов. Государство должно активно вовлекать 
предпринимателей в экологическую деятельность, 
создавая привлекательные условия и стимулы:
1. Формирование организационных структур для 

стимулирования и регулирования производ-
ства экологических товаров и услуг;

2. Развитие эффективной финансово- кредитной 
системы для экопредпринимательства, вклю-
чая государственный заказ, налоговые и кре-
дитные льготы;

3. Стимулирование закупок природоохранного 
оборудования и услуг;

4. Привлечение внешнего финансирования для 
поддержки эко-инициатив.
Необходимо также отметить, что развитие эко-

логического бизнеса в России сталкивается с ре-
альными рисками и вызовами, вызванными отсут-
ствием должного правового регулирования. Одним 
из основных рисков является неопределенность 
нормативно- правовой среды, в которой действуют 
экологически ориентированные предприятия. Эта 
неопределенность создает препятствия для долго-
срочного планирования и инвестиций, так как ком-
пании не могут быть уверены в стабильности своих 
прав и обязательств.

Отсутствие четких правовых рамок также за-
трудняет доступ к финансовым ресурсам. Банки 
и инвесторы стремятся минимизировать свои ри-
ски, и отсутствие правовой защиты для экологиче-
ских бизнесов делает инвестиции в данный сектор 
менее привлекательными. Это особенно важно для 
малого и среднего бизнеса, который потенциально 
может сыграть ключевую роль в развитии устойчи-
вой экономики. Правовая неопределенность также 
ведет к повышенным административным издерж-
кам. Бизнесы вынуждены тратить значительные 
ресурсы на юридические консультации и анализ 
правовых рисков, что увеличивает их операцион-
ные расходы. Кроме того, отсутствие стандартов 
и норм в области экологического предпринима-

тельства создает почву для неоправданного уве-
личения бюрократических барьеров и коррумпи-
рованных практик, когда госслужащие могут тре-
бовать взятки за “решение” вопросов, связанных 
с экологической сертификацией и лицензировани-
ем.

Еще одной сложностью является недостаток 
конкретных стимулов и субсидий для предприятий, 
занимающихся экологическими инновациями. Вве-
дение законодательных мер, направленных на под-
держку таких предприятий, упростило бы процесс 
внедрения зеленых технологий и снижало бы ри-
ски, связанные с высокими капитальными затра-
тами на начальных этапах. В отсутствие таких мер, 
компании вынуждены полагаться на собственные 
средства или поиски международных грантов, что 
существенно ограничивает их потенциальный рост 
и развитие. Критичный аспект заключается также 
в недостатке четких критериев и стандартов для 
оценки экологической эффективности компаний. 
Это приводит к проблемам в области мониторинга 
и контроля, когда недобросовестные предприятия 
могут эксплуатировать лазейки и выдавать себя 
за экологически ответственных, не придерживаясь 
реальных экологических норм. Это также подрыва-
ет доверие потребителей к экологическим маркам 
и создает негативную репутацию для всего секто-
ра.

Экологическим предпринимателям приходится 
сталкиваться с проблемой координации и взаимо-
действия с государственными органами на разных 
уровнях управления. В отсутствие единой право-
вой базы региональные и местные органы власти 
могут устанавливать свои собственные правила 
и требования, что приводит к фрагментации пра-
вового поля и усложняет деятельность компаний. 
Это особенно актуально в условиях федеративно-
го устройства России, где региональные различия 
могут быть значительными.

Важным вызовом является и недостаточная ин-
теграция экологической политики в общие страте-
гии экономического развития страны. Экологиче-
ские инициативы часто рассматриваются как вто-
ростепенные по отношению к традиционной про-
мышленности и ресурсодобывающему сектору. 
В результате, экологический бизнес не получает 
должного внимания и поддержки со стороны госу-
дарственных программ и стратегий, направленных 
на стимулирование экономического роста.

Исходя из закона «Об основах экологического 
предпринимательства» [5], государство облада-
ет полномочиями в оказании поддержки экологи-
ческого производства малого и среднего бизнеса. 
Такая поддержка осуществляется через выделение 
средств из бюджета на программы и проекты по ох-
ране окружающей среды, а также проведение соот-
ветствующих мероприятий. Указанные положения 
закона, принятого 10 января 2002 года «Об охране 
окружающей среды», определяют широкий спектр 
экологического предпринимательства.

В качестве примера реализации экологическо-
го предпринимательства погрузимся в мир «зелё-
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ных» инноваций. Одним из ярких вариантов таких 
инноваций является устойчивая архитектура –  
симбиоз передовых технологий и экологической 
ответственности. Её цель –  минимизировать воз-
действие на окружающую среду через оптималь-
ное использование ресурсов: материалов, энергии, 
пространства и природных экосистем. Проектиро-
вание таких зданий подобно созданию живого ор-
ганизма, где каждая деталь направлена на энерго-
эффективность и гармонию с природой.

Однако, несмотря на неоспоримые преиму-
щества, устойчивая архитектура в России пока 
не получила широкого распространения. Отсут-
ствие государственной поддержки и стимули-
рования тормозит развитие этого направления, 
что негативно отражается на экологической об-
становке страны и качестве жизни населения.[9] 
Обратимся к данным Аналитического центра при 
Правительстве РФ: почти половина всех энерге-
тических ресурсов тратится на отопление много-
квартирных домов. Более того, функционирова-
ние зданий и сооружений ответственны за 45% 
выбросов вредных веществ в атмосферу. Устой-
чивая архитектура способна кардинально изме-
нить эту ситуацию, обеспечив существенное сни-
жение энергопотребления и загрязнения окружа-
ющей среды.[10]

Также, ключевым фактором развития устой-
чивой архитектуры является целенаправленная 
подготовка специалистов, способных воплощать 
принципы «зелёного» строительства. Будущие ар-
хитекторы и строители должны длительное время 
погружаться в методики оценки жизненного цикла 
здания в университетах, однако в российской си-
стеме образования эта тема практически не рас-
крывается.

Внедрение обязательного расчёта и оценки 
жизненного цикла зданий на стадии проектиро-
вания способно коренным образом изменить под-
ход к строительству. Анализ затрат на возведение 
и эксплуатацию зданий на протяжении 25 лет по-
казывает, что энергоэффективные, комфортные 
и экологичные здания оказываются гораздо более 
экономичными в долгосрочной перспективе, чем 
дешёвые, но неэффективные сооружения.

Ядро устойчивой архитектуры –  это создание 
здоровой и комфортной среды обитания для чело-
века в гармонии с природой. Это не просто строи-
тельство зданий, это искусство создания простран-
ства, где человек и окружающий мир существуют 
в едином ритме.

Однако, экологическая политика Российской 
Федерации остается недостаточно эффективной, 
что может быть обусловлено несколькими причи-
нами. Во-первых, отсутствие государственной под-
держки экологического предпринимательства че-
рез дотации и налоговые льготы. Во-вторых, отсут-
ствие благоприятных условий для развития пред-
принимательства в сфере охраны окружающей 
среды. И, в-третьих, недостаточное совершенство 
законодательства, регулирующего экологическую 
сферу.

Согласно Федеральной службе государствен-
ной статистики, на экологические нужды выделя-
ется менее 2% бюджетных средств России. [1,4]

Для стимулирования развития рынка экологи-
ческого предпринимательства требуется создание 
благоприятной среды для процветания этой отрас-
ли. В России функционирует крупный центр по со-
действию экологическому предпринимательству, 
целью которого является продвижение новых эко-
логических технологий и инновационной инфра-
структуры, привлечение предпринимателей в об-
ласть экологии и привлечение инвестиций. Дан-
ный центр предлагает разнообразные программы, 
включая программу содействия экологическому 
предпринимательству, которая обеспечивает эко-
предпринимателей безвозмездными консультаци-
ями. Эта программа получила поддержку депар-
тамента природопользования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы и фонда президентских 
грантов.

Информационная поддержка также играет 
важную роль в развитии экологического бизне-
са. Участники рынка должны быть осведомлены 
о существующих мерах поддержки, нормативных 
актах и передовых технологиях. В этом контексте 
важно отметить деятельность различных специа-
лизированных форумов, конференций и семина-
ров, на которых освещаются успешные практики 
и опыт разных регионов.

Финансовые институты также начинают обра-
щать больше внимания на экологическое инвести-
рование. Банки и инвестиционные фонды предла-
гают различные программы, направленные на под-
держку экопроектов, включая льготное кредитова-
ние и прямые инвестиции. Поддержка финансовых 
институтов позволяет обеспечить стабильное фи-
нансирование экологически чистых проектов и по-
высить их инвестиционную привлекательность.

Несмотря на указанные меры и инициативы, не-
обходимо отметить, что отсутствие систематиче-
ского правового регулирования создает значитель-
ные барьеры для экологического бизнеса в Рос-
сии. Отсутствие чётких норм и стандартов может 
приводить к неопределенности и недостаточной 
защите интересов предприятий. Более того, недо-
статочная координация между различными уров-
нями власти и бизнесом затрудняет реализацию 
экологических проектов.

Для решения этих проблем требуется комплекс-
ный подход. Одним из возможных решений явля-
ется разработка и внедрение национальной стра-
тегии по развитию экологического бизнеса, вклю-
чающей чёткие нормативные акты и стандарты. 
Важно также усилить взаимодействие между раз-
личными государственными органами и бизнесом 
для создания благоприятных условий для инвести-
ций в экологические проекты. Введение обязатель-
ных требований по использованию экологически 
чистых технологий и материалов на государствен-
ном и региональном уровне также может стать зна-
чимым шагом к стимулированию развития «зелё-
ного» бизнеса.
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Гражданское общество играет ключевую роль 
в развитии экологического бизнеса и создании 
правовой базы в этой сфере. В условиях отсут-
ствия четкого правового регулирования, актив-
ность общественных объединений и организа-
ций приобретает особую значимость. Эти струк-
туры способствуют популяризации экологических 
стандартов, повышеню осведомленности населе-
ния о необходимости защиты окружающей среды 
и внедрению экологических инноваций в бизнес- 
практики.

На первом этапе, влияние гражданского об-
щества проявляется через просветительскую де-
ятельность. Негосударственные организации, та-
кие как «Гринпис Россия» и «Экологическая Вахта 
по Северному Кавказу», организуют информаци-
онные кампании, целевую работу в школах и уни-
верситетах, семинары и тренинги для предприни-
мателей. Действуя в качестве общественных экс-
пертов, они оказывают давление на правительство 
с целью ускорения разработки и принятия право-
вых норм, регулирующих экологический бизнес. 
Важное значение при этом имеет партнерство с на-
учными учреждениями, обеспечивающими иссле-
довательскую поддержку.

Второй важной составляющей является мони-
торинг и контроль деятельности бизнес- структур. 
Гражданское общество осуществляет независи-
мый экологический аудит, выявляя нарушения 
и привлекая внимание к экологически небезопас-
ным методам производства. Общественный конт-
роль оказывает стимулирующий эффект на биз-
нес, побуждая руководителей компаний внедрять 
экологоэффективные технологии и соблюдать 
международные стандарты. Благодаря деятельно-
сти гражданских активистов, информация о нару-
шениях становится доступной широкой аудитории, 
что усиливает общественный запрос на экологиче-
ское законодательство.

Третье направление деятельности граждан-
ского общества –  это участие в законотворче-
ской работе. Общественные организации активно 
взаимодействуют с государственными органами, 
внося предложения и рекомендации по проектам 
нормативно- правовых актов. В условиях демокра-
тии консультативная функция гражданского обще-
ства способствует учету мнения различных стейк-
холдеров и балансировке интересов бизнеса и эко-
логии. Примеры инициатив, таких как «Российский 
экологический союз», демонстрируют возможно-
сти нелинейного подхода к решению возникающих 
проблем через диалог и компромиссы.

Особенно следует отметить и важность меж-
дународного сотрудничества. Взаимодействие 
с международными экологическими организация-
ми и участие в транснациональных проектах по-
зволяет гражданскому обществу России перени-
мать лучшие практики и стандарты, обеспечивая 
конкурентоспособность отечественных экобрендов 
на мировом рынке. Кроме того, международное 
сотрудничество создает дополнительные каналы 
давления на национальное правительство, стиму-

лируя его к более активному и оперативному при-
нятию необходимых правовых решений.

В настоящее время одними из наиболее слож-
ных видов государственной поддержки являются 
финансовая, имущественная и общая материаль-
ная поддержка, направленные на улучшение со-
стояния природы и экологии. Для достижения этой 
цели предлагается предоставлять финансовые, 
правовые и налоговые льготы как для организа-
ций, занимающихся экологической деятельностью, 
так и для предпринимательских субъектов малого 
и среднего бизнеса, вносящих вклад в оздоровле-
ние природной среды, например, занимающихся 
утилизацией и переработкой отходов. Естествен-
но, для осуществления утилизации отходов требу-
ются соответствующие лицензии, однако государ-
ство должно активно привлекать субъектов малого 
и среднего предпринимательства к ведению такого 
рода экологической деятельности.[6]

Вдобавок следует отметить, что существующее 
законодательство в области экологического пред-
принимательства является в основном деклара-
тивным и требует тщательной доработки в части 
налогового регулирования. Основные изменения, 
необходимые в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» [7], включают добавление 
четкого определения экологического предприни-
мательства, а также введение специального прин-
ципа в Статье 3 данного закона, закрепляющего 
роль государства в поддержке данной сферы пред-
принимательства.[8]

Заключение

Проблема развития экологического бизнеса в Рос-
сии, связанная с отсутствием признания экологиче-
ского предпринимательства в качестве обособлен-
ного объекта правового регулирования, требует 
немедленного внимания и принятия мер со стороны 
государства. Поддержка и развитие экологического 
бизнеса способствует сохранению нашей планеты 
и созданию устойчивой экономики для будущих 
поколений.
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ENVIRONMENTAL SECTOR OF THE RUSSIAN 
NATIONAL ECONOMY
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North Caucasus University

This article aims to analyze the existing legal regulation of environ-
mental business in the Russian Federation and identify its short-

comings that impede the development of this sector. The article us-
es an integrated approach, including analysis of regulations, study 
of the practice of applying legislation, as well as analysis of expert 
opinions. The study showed that in Russia there is no comprehen-
sive legal regulation of environmental business. Current legislation 
is fragmented, does not take into account the specifics of this sector 
and does not provide sufficient legal protection for environmental 
enterprises. The results of the study are of interest to government 
agencies involved in the development and implementation of en-
vironmental legislation, as well as to entrepreneurs working in the 
field of environmental business. The article offers a comprehen-
sive analysis of the legal regulation of environmental business in 
the Russian Federation, identifying its gaps and proposing specific 
solutions to eliminate them. The lack of comprehensive legal regula-
tion of environmental business is one of the key factors hindering its 
development in Russia. To activate this sector of the economy, it is 
necessary to develop and adopt special legislation that harmonizes 
relations between the state, business and society in the field of en-
vironmental activities.

Keywords: eco-entrepreneurship; environmental legislation; gov-
ernmental support; sustainable architecture; civil society.

References

1. Filicheva Tatyana Petrovna Problems of development of en-
vironmental entrepreneurship // Territory of new opportuni-
ties. 2018. No. 1 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
problemy- razvitiya-ekologicheskogo- predprinimatelstva (date of 
access: 20.05.2024)

2. Klyuchnikova Yaroslavna Anatolyevna, Vengerovsky Evgeniy 
Leonidovich On the issue of legal support for eco-entrepreneur-
ship in the Russian Federation // Legal science. 2018. No. 5. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovom- 
obespechenii-ekopredprinimatelstva-v-rossiyskoy- federatsii 
(date of access: 20.05.2024

3. Romanova E. E. Problems of development of environmental 
entrepreneurship / E. E. Romanova, I. S. Pelymskaya. –  Text: 
electronic // XVII international conference “Russian regions in 
the focus of change”: collection of reports (Ekaterinburg, No-
vember 17–19, 2022). –  Ekaterinburg: LLC Publishing House 
“Azhur”, 2023. –  P. 343–346. URL: https://elar.urfu.ru/bitstr
eam/10995/122085/1/978–5–91256–577–9_2022_081.pdf. 
(date of access: 21.05.2024)

4. Spending on the economy in Russia will exceed spending on 
defense for the first time in 7 years [Electronic resource]. URL: 
https://clck.ru/QvZPV. (date of access: 21.05.2024)

5. Model Law “On the Fundamentals of Environmental Entrepre-
neurship” dated June 13, 2000 (date of access: May 22, 2024)

6. Center for the Promotion of Environmental Entrepreneurship. 
[Electronic resource]. URL: http://www.ecobiz- center.ru/ru/
main. (date of access: 21.05.2024)

7. Federal Law “On Environmental Protection” dated January 10, 
2002 N 7-FZ (latest edition) (date of access: 21.05.2024)

8. Legal problems of the development of environmental entrepre-
neurship in the Russian Federation. Ryzhenkov A.Ya. URL: 
https://wiselawyer.ru/poleznoe/99828-pravovye- problemy-
razvitiya- ekologicheskogo-predprinimatelstva- rossijskoj-
federacii. (date of access: 21.05.2024)

9. The online publication “Moscow Perspective” is registered with 
Roskomnadzor on 01/16/2023, EL No. FS 77–84449. Editori-
al office of the newspaper “Moskovskaya Perspective”: me-
dia registration certificate No. 012265 dated 12/30/1998. URL: 
https://mperspektiva.ru/topics/ekoustoychivoe- stroitelstvo-v-
rossii-poka-udel-inostrantsev-i-entuziastov/. (date of access: 
21.05.2024)

10. Fomina, L. V. Problems of development of sustainable construc-
tion in Russia / L. V. Fomina. –  Text: immediate // Young scien-
tist. –  2022. –  No. 5 (400). –  P. 56–59. –  URL: https://moluch.ru/
archive/400/88639/. (date of access: 21.05.2024)

11. Barkov A.V., Grishina Ya. S. Legal support of state support for 
environmentally- oriented social enterprises in foreign coun-
tries // Exjure. 2020. No2. pp.31–42. DOI:10.17072/ 2619–0648–
2020–2–31–42. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe- 
obespechenie-gosudarstvennoy- podderzhki-ekologo- 
orientirovannyh-sotsialnyh- predpriyatiy-v-zarubezhnyh- stranah. 
(date of access: 21.05.2024)



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

34

Формирование механизма регулирования правотворческой деятельности 
органов государственной власти в условиях трансформации системы 
общественных отношений
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Актуальность темы статьи обусловлена важностью повышения 
качества и эффективности реализации государственных функ-
ций. В настоящее время в условиях стремительного развития 
государства важно быстро и грамотно, а главное, целостно 
и полно, без пробелов и противоречий регулировать вводимые 
новые и динамично развивающиеся общественные отношения. 
Это –  необходимое условие обеспечения законности и право-
порядка в обществе.
Целью настоящего исследования является предложение ме-
ханизма системного совершенствования правотворческих 
процедур всех органов государственной власти Российской 
Федерации.
Задачи исследования:
– определить место правотворческой деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации среди форм 
осуществления функций государства;
– охарактеризовать деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации по созданию правовых норм 
в настоящее время;
– показать необходимость применения новых технологий 
в процессе правотворческой деятельности органов государ-
ственной власти Российской Федерации;
– дать предложения по совершенствованию процессов пра-
вотворческой деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации.
Результаты настоящего исследования могут быть исполь-
зованы органами государственной власти всех уровней для 
значительного повышения эффективности управленческого 
воздействия. Это обусловлено возможностью применения 
технологии концептуального проектирования при создании 
правовых норм, благодаря которой может быть построен и ре-
ализован новый механизм единого формирования крупных 
комплексов взаимосвязанных нормативно- методических до-
кументов. Использование этого механизма обеспечивает бы-
строе, исчерпывающее, полное, гарантированно непротиворе-
чивое, функционально точно ориентированное и юридически 
корректное формирование указанных комплексов, включая 
документы от высших уровней (Конституция, Законы, постано-
вления Правительства) до низовых конкретных методик и ин-
струкций, СНиПов, ГОСТов и СанПиНов.
Для решения обозначенных задач использованы методы опи-
сания, экспертных оценок, индукции, обобщения, сравнения, 
системный метод.

Ключевые слова: правотворческая деятельность, нормотвор-
чество, нормативный правовой акт, законопроект, концепту-
альный анализ и проектирование.

Государственные функции осуществляются по-
средством ряда специализированных форм фун-
даментальной прикладной деятельности государ-
ства, направленной на осуществление стоящих пе-
ред ним задач и достижение большого количества 
разноплановых целей.

Такие формы пребывают в динамике и меняют-
ся так же, как меняется и само государство. Эф-
фективность реализации функций государства, 
гармония его развития, отсутствие угрозы кризис-
ного состояния напрямую зависят от состояния 
форм реализации государственных функций.

Вопрос недостаточной эффективности нор-
мотворческой работы федеральных органов ис-
полнительной власти длительное время остается 
нерешенным.

Совершенствование реализации правотворче-
ской деятельности органов государственной вла-
сти Российской Федерации, как формы осущест-
вления государственных функций, представляет 
собой актуальную проблему деятельности государ-
ства. Она требует глубокого анализа и исследова-
ния для повышения эффективности и качества та-
кой деятельности.

В научных источниках, содержащих классифи-
кацию форм реализации функций государства, 
принято выделять правовую форму в качестве ос-
новной и относить к ее содержанию правотворче-
скую деятельность органов государства.

Правотворческая есть форма осуществле-
ния функций государства, воплощаемая в жизнь 
в виде издания нормативных актов, принятия или 
санкционирования, изменения или отмены юриди-
ческих норм. Данная форма играет особую роль 
в реализации функций, придает функциональной 
деятельности правовое закрепление [1].

В ходе правотворческого процесса формируют-
ся регулятивные основы общественной и государ-
ственной жизни, внедряются определенные спо-
собы, средства и способы правового воздействия 
на правовую систему общества, создаются и из-
меняются правовые системы, регулирующие об-
щественные отношения, а также общие ограничи-
тельные программы [3].

Сам правотворческий процесс включает в се-
бя различные формы. В частности, правотворче-
ская форма может воплощаться в виде правовой 
регламентации правотворчества. Это проявляет-
ся в принятии регламентов законотворческих ор-
ганов, нормативных актов различных ведомств, 
предполагающих как правовые, так и неправовые 
формы [2].
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Проанализировав мнения ученых- правоведов, 

можно прийти к выводу, что понятие «правотвор-
чество» включает в себя понятия «нормотворче-
ство» и «законотворчество», поскольку первое су-
щественно шире.

В существующей действительности к основопо-
лагающей деятельности государства, которая соз-
дает фундамент для законности и правопорядка 
в обществе, ошибки в которой должны быть пол-
ностью исключены в связи с тем, что могут явить-
ся причиной обвала больших масштабов, государ-
ство в целом недооценивает эту угрозу, не прила-
гая всех возможных усилий по ее усовершенство-
ванию и идеализации.

Опираясь на проведенное автором исследова-
ние вопросов реализации нормотворческих полно-
мочий федеральными органами исполнительной 
власти [8] необходимо сделать вывод о том, что 
организация нормотворческого процесса в указан-
ных органах государственной власти не соответ-
ствует нынешним реалиям, в нем не задействова-
ны все имеющиеся у государства ресурсы, процесс 
не цифровизирован.

По-прежнему затрачивается большое количе-
ство времени на согласование проектов норматив-
ных правовых актов и другие необходимые внутри-
ведомственные и межведомственные процедуры. 
Это делает невозможным своевременное регули-
рование общественных отношений.

Используемые в настоящее время способы 
написания законов не могут точно, достоверно 
и быстро внедрить выработанные идеи и подходы 
правового регулирования общественных отноше-
ний в нужные нормы права, при этом исключив на-
личие противоречий. Механизмы создания норма-
тивных правовых актов должны гарантировать их 
правильность и полноту.

Применительно к функциям государства техно-
логии становятся средством их реализации и наи-
более тесно «прижимаются» к методам и ресурсам 
публичной власти и управления [4].

Цифровое нормотворчество развивается на ос-
нове двух подходов: «от модели» (формирование 
нормативных правовых актов на основе цифровых 
моделей) и «от бумаги» (трансформация класси-
ческого бумажного законодательства в правила, 
пригодные одновременно для использования как 
человеком, так и машиной) [10].

В перспективе цифровые технологии помогут 
уменьшить ошибки, допускаемые вследствие «че-
ловеческого фактора», так как определенный объ-
ем работы выполнит правильно налаженная авто-
матизированная система [9].

По мнению авторов статьи, вопрос изменения 
подходов к организации правотворческой деятель-
ности и ее серьезной реструктуризации в настоя-
щий момент стоит уже достаточно остро. В этой 
связи нами предприняты попытки исследовать 
данный вопрос и предложить возможный меха-
низм его решения.

Главной функцией правотворческих органов 
должно стать не написание и редактирование тек-

стов законов, внесение поправок, контроль за их 
логичностью и непротиворечивостью, а рассмо-
трение и отбор подлежащих проведению в зако-
нодательстве содержательных идей, разрешение 
выявленных противоречий между различными об-
щественными интересами и целями, достижение 
компромиссов и расстановка приоритетов.

Следует решительно отказаться от управлен-
ческого метода «проб и ошибок», который до не-
давнего времени был распространен в отечествен-
ной и мировой практике социального управления, 
но сейчас отвергается из-за высокой стоимости 
масштабных опытов и катастрофических послед-
ствий ошибок социальных экспериментов. В про-
тивовес ему надо опираться на научные методы 
гипотетико- дедуктивного, информационного, ма-
тематического, эвристического и социального мо-
делирования, прогнозирования и управления об-
щественными процессами [14].

Для управления сложившимися большими си-
стемами стало недостаточно классических мето-
дов и моделей управления. Все чаще и чаще на-
блюдается потеря управляемости в различных об-
ластях государственной деятельности.

По описанным проблемам может быть достиг-
нуто полное и исчерпывающее решение. Хоте-
лось бы остановиться поподробнее на таком ме-
ханизме.

Проанализировав причины, авторы настоящей 
статьи пришли к выводу, что регламентация об-
щественных отношений осуществляется тысячами 
правовых норм, зачастую безадресных и разроз-
ненных между собой. Способ решения –  примене-
ние концептуального анализа и концептуального 
проектирования для создания системы управления 
нормотворческой деятельностью.

Одними из первых способы формально- 
логического представления нормативно- правовых 
документов с целью последующего создания 
на его основе соответствующих правовых систем, 
которые принципиально отличаются от справоч-
ных тем, что выдают пользователю конкретные ре-
комендации о его дальнейших действиях, а не тек-
сты целиком, в своей статье рассмотрели Г. И. Ива-
нов, Н. Б. Ельчанинова, А. Э. Саак [11].

Концептуальный анализ и концептуальное про-
ектирование дают возможность сделать сложную 
и емкую область общественных отношений по-
нятийно доступной и обозримой, и представляют 
собой многократное последовательное использо-
вание определенного спектра приемов, концепту-
альных схем, операционных технологий и средств 
автоматизации.

При концептуальном анализе областей обще-
ственных отношений целью являются теоретиче-
ские данные о них, а при концептуальном проек-
тировании –  проект управленческого или регуля-
торного механизма, в нашем случае –  законода-
тельства.

За основу концептуальный анализ взял общую 
теорию систем и системный анализ в адаптирован-
ном виде. Системы взаимосвязанных понятий фор-



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

36

мально описываются на языке математической те-
ории структур Н. Бурбаки.

Способ концептуального создания текста нор-
мативного правового документа впервые опробо-
ван в 1988 году в ЦНИИЭУС Госстроя СССР, что 
доказало возможность разработки проектов нор-
мативных правовых актов посредством примене-
ния ряда специальных процедур.

Правотворческая деятельность, как и любая 
другая деятельность государства, связанная с ре-
ализацией его функций и управлением, должна 
быть строго упорядочена в рамках некоторой сис-
темы по логическим основаниям таким образом, 
чтобы в эту систему всегда можно было внести из-
менения в соответствии с новыми запросами госу-
дарства и общества.

В целях совершенствования управляемости 
нормативный правовой акт должен обладать со-
вершенной прозрачной структурой, которую можно 
легко оценить и изменить. При этом необходимо 
разделить процесс правотворчества с точки зре-
ния идеи и технологий.

Так, совершенно необходимо, чтобы в пра-
вотворческом процессе принимали участие не-
сколько групп специалистов:
– представители государства, отвечающие за ре-

ализацию его правотворческой функции в кон-
тексте конкретной цели и результатов;

– специалисты и правовики (юристы), обладаю-
щие специальными познаниями в заданной об-
ласти законодательства;

– эксперты, досконально знающие проблемы ре-
гулируемой сферы деятельности

– логики и концептуалисты, отвечающие за фор-
мирование результата посредством концепту-
ального анализа и проектирования.
Таким образом, прежде всего, требуется систе-

матизация всех актов, регулирующих правотворче-
ский процесс, их непротиворечивое объединение 
в едином документе, регламентирующем данную 
деятельность.

При этом необходимо создание единой цифро-
вой платформы, внутри которой и должны проис-
ходить все процессы по согласованию и принятию 
нормативных правовых актов.

И, наконец, самым главным аспектом являет-
ся организация единой (для всех органов государ-
ственной власти и иных субъектов нормотворче-
ства) системы, обладающей искусственным ин-
теллектом, специализированной нейросетью, ко-
торая бы позволяла исчерпывающим образом вы-
являть недостатки в законодательстве в целом, 
в отдельных нормативных правовых актах, подза-
конных актах, а также на основе заданных целей 
регулирования обозначать (подсвечивать) зако-
нодательные и иные акты, которые должны быть 
подвергнуты пересмотру в связи с предлагаемы-
ми изменениями, и, наконец, формировать гото-
вые предложения в проекты нормативных право-
вых актов.

Представляется очевидным, что внедрение 
описанного нами механизма правотворчества, как 

метода реализации управленческой функции го-
сударства, неизбежно влечет полное обновление 
законодательного и нормотворческого процессов.
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FORMATION OF A MECHANISM FOR REGULATING 
LAW-MAKING ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES 
IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF THE 
SYSTEM OF PUBLIC RELATIONS

Kuchkarov Z. A., Derevianko M. S.
MIPT, Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation

The relevance of the topic of the article is due to the importance 
of improving the quality and effectiveness of the implementation of 
state functions. Currently, in the context of the rapid development of 
the state, it is important to quickly and competently, and most impor-
tantly, holistically and fully, without gaps and contradictions, regu-
late the introduced new and dynamically developing social relations. 
This is a necessary condition for ensuring law and order in society.
The purpose of this study is to propose a mechanism for the system-
atic improvement of law-making procedures of all public authorities 
of the Russian Federation.
Research objectives:
– to determine the place of law-making activities of state authorities 
of the Russian Federation among the forms of implementation of 
state functions;
– to characterize the activities of the state authorities of the Russian 
Federation on the creation of legal norms at the present time;
– to show the need to apply new technologies in the process of 
law-making activities of public authorities of the Russian Federation;
– to give suggestions on improving the processes of law-making 
activities of public authorities of the Russian Federation.
The results of this study can be used by public authorities at all 
levels to significantly increase the effectiveness of managerial in-
fluence. This is due to the possibility of using conceptual design 
technology in the creation of legal norms, thanks to which a new 
mechanism for the unified formation of large complexes of interre-
lated normative and methodological documents can be built and im-
plemented. The use of this mechanism ensures a rapid, exhaustive, 
complete, guaranteed consistent, functionally precisely oriented 
and legally correct formation of these complexes, including docu-
ments from the highest levels (Constitution, Laws, Government Res-
olutions) to grassroots specific methods and instructions, SNIPS, 
GOST standards and SanPiNs.
To solve these problems, methods of description, expert assess-
ments, induction, generalization, comparison, and a systematic 
method are used.

Keywords: law-making, rule-making, normative legal act, draft law, 
conceptual analysis and design.
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В статье рассматривается научные подходы к понятию циф-
рового суверенитета, раскрываются обстоятельства, спо-
собствующие и ограничивающие построение цифрового су-
веренитета в Российской Федерации в условиях активного 
применения информационно- коммутационных технологий. Ав-
торами раскрываются ключевые элементы стратегии постро-
ения цифрового суверенитета как в Российской Федерации, 
так и в зарубежных странах. Проведен анализ российского за-
конодательства, обеспечивающий решения задач построения 
цифрового суверенитета в России.

Ключевые слова: цифровой суверенитет, информационная 
безопасность, безопасность критической информационной ин-
фраструктуры.

В настоящее время наша страна прилагает ти-
танические усилия по обеспечению национально-
го государственного суверенитета во всех сфе-
рах, подавляя волю и возможности иностранных 
государств по ограничению возможностей России 
в проведении независимой внутренней и внешней 
политики. Именно сейчас представляется уникаль-
ная возможность для государства и общества фор-
мирования информационной политики, регулиро-
вания информационных потоков и обеспечения ин-
формационной безопасности Российской Федера-
ции от внешних и внутренних угроз, т.е. построения 
цифрового суверенитета.

Так, по мнению, А. К. Жаровой в качестве циф-
рового суверенитета следует рассматривать спо-
собность государства самостоятельно осущест-
влять функции в сфере информационных отно-
шений, разработки и использования объектов ин-
форматизации, информационных систем, сайтов 
в сети Интернет, сетей связи, информационных 
технологий, регулирования деятельности субъек-
тов в области формирования и обработки инфор-
мации, развития и использования названных тех-
нологий, обеспечения информационной безопас-
ности, а также регулирования соответствующих 
общественных отношений 1, обеспечивая тесную 
взаимосвязь между обеспечением информацион-
ной безопасности и обеспечением информацион-
ного суверенитета.

Объем совокупных общественных отношений 
в сфере построения национального цифрово-
го суверенитета включает в себя как отношения 
по поводу безопасности информационных техно-
логий, так и построения собственной националь-
ной системы взаимодействия информационно- 
телекоммуникационных посредников, ИТ-компа-
ний, аппаратно- программного комплекса к терри-
тории Российской Федерации.

В дальнейшем каждое направления обеспече-
ния цифрового суверенитета может быть подразде-
лено на правовую, технологическую и аппаратно- 
программную составляющие. По мнению Э. В. Та-
лапиной “технологический суверенитет в первую 
очередь связан с областью разработки и стандар-
тизации информационных, коммуникационных тех-
нологий и преодоления информационного нера-
венства между развитыми и развивающимися го-
сударствами посредством использования инфор-
мационных технологий” 2.

1 Жарова А. К. Обеспечение информационного суверените-
та Российской Федерации //Юрист, 2021, № 11, с. 78–87

2 Талапина Э. В. Права человека и цифровой суверенитет // 
Государственная власть и местное самоуправление, 2020, № 6, 
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Ряд экспертов придерживаются мнения о мно-
гогранности цифрового суверенитета и его связи 
с уровнем развития национального производства 
электронных устройств и комплектующих к ним, 
а также комплекса интегрированных и взаимодо-
полняющих цифровых сервисов 1. В качестве ба-
зовых элементов цифрового суверенитета сле-
дует рассматривать: технологический потенциал 
и независимость государства от внешних постав-
щиков «высоких технологий», способность обеспе-
чить автономное функционирование националь-
ного сегмента цифрового пространства на осно-
ве собственной технологической инфраструктуры; 
способность противостоять, угрозам информаци-
онной безопасности, таким как кибератаки, циф-
ровой шпионаж, попытки разрушения объектов 
национальной инфраструктуры посредством ис-
пользования цифровых каналов коммуникации; 
компетентностный аспект цифрового суверените-
та включающий в себя способность использова-
ния цифровых ресурсов (находится в зависимости 
от цифровых технологий и инфраструктуры, зако-
нодательной и нормативной правовой базы, навы-
ков, умений и компетенций по их использованию); 
наличие эффективной образовательной компонен-
ты, обеспечивающей подготовку квалифицирован-
ных кадров для всех уровней цифровой экономики, 
способных осуществлять передовые исследования 
и разработки, находить новые решения в цифро-
вой сфере; политическую составляющую и госу-
дарственно- управленческий аспект цифрового су-
веренитета как стратегии развития. Отмечается, 
что что одним из главных условий, необходимых 
для формирования и поддержания национального 
цифрового суверенитета выступает независимая 
внешняя и внутренняя политика в цифровом про-
странстве 2.

Российскими учеными отмечается то обстоя-
тельство, что построение цифрового суверените-
та в нашей стране осложняется распределенным 
характером электронных информационных ресур-
сов и сетей, их принадлежностью зарубежным ком-
паниям и частным владельцам, независимо от то-
го, касается ли это прав собственности на вещные 
объекты или правообладения правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности средства ин-
дивидуализации. Закрепление цифрового сувере-
нитета в национальном законодательстве при от-

С. 28–36
1 Собственная аппаратная база, технологические решения 

в области доставки контента, национальные цифровые плат-
формы (социальные сети, облачные хранилища, мессенджеры, 
сервисы хранения информации и т.д.), наличие собственных 
эффективных и высококонкурентных программных продуктов 
для решения широкого круга задач (национальные операцион-
ные системы, инструменты работы с Big Data, программные си-
стемы мониторинга, аналитики и прогнозирования, разработки 
в области искусственного интеллекта и т.д.).

2 Никонов В.А., Воронов А. С., Сажина В. А., Володен-
ков С. В., Рыбакова М. В. Цифровой суверенитет современного 
государства: содержание и структурные компоненты (по мате-
риалам экспертного исследования) // Вестник Томского госу-
дарственного университета Философия. Социология. Полито-
логия. 2021. No 60, С. 206–216

сутствии материальных условий для этого будет 
означать, что цифровой суверенитет государства 
всегда будет производным от суверенитета компа-
ний –  поставщиков IT-ресурса, предоставляющих 
ему для осуществления функций управления вир-
туальную платформу и техническую инфраструк-
туру 3.

При изучении классиков теории сетей и систем 
передачи данных возникает допущение о том, что 
имеющиеся теории игнорируют саму возможность 
обеспечения государственных интересов при по-
строении сетей. Так, по мнению В.Г и Н. А. Олифер, 
при классификации локальных сетей следует вы-
делять локальные сети на небольшой территории 
(Local Area Networks, LAN), городские сети (Met-
ropolitan Area Networks, MAN) и глобальные сети 
(Global, World Area Networks, GAN) 4. Возникает во-
прос, почему между городскими и глобальными 
сетями не предусматривается дислокация нацио-
нальных сетей. Представляется, что это сделано 
сознательно, поскольку интернет мыслился и раз-
рабатывался как военный проект, направленный 
на обеспечение лидерства США в военной сфере.

Разработка концепции Интернета осуществля-
ло Агентство по перспективным исследованиям

Министерства обороны США (Advanced Re-
search Project Agency, ARPA) в целях обеспечения 
функционирования компьютерной сети США в слу-
чае нанесения по территории массированного ядер-
ного удара 5. После отработки технологии маршру-
тизации данных и разработки надлежащих прото-
колов и стандартов, с переходом с протокола NCP 
на протокол TCP\IP в середине 80-х годов прошло-
го века произошло разделение на сети MiNET(Mil-
itary) и собственно ARPANET, ставший предтечей 
интернета. При этом, в процессе распространения 
интернета неоднократно предпринимались попыт-
ки осуществлять управление интернетом под кон-
тролем международного сообщества 6, однако уже 
сейчас можно сделать вывод о безуспешности 
предпринимаемых усилий в данной сфере. Фиа-
ско следует связывать с рядом обстоятельств, та-
ких как ассиметрия власти между национальными 
государствами и собственниками компонентов ин-
формационных технолошгий, (транснациональных 
компаний с собственной системой правового регу-
лирования, нормами морали и интересами, выхо-
дящими за пределы интересов национальных го-
сударств, что приводит к перераспределению сил 
на международное арене 7, поскольку новые акто-

3 Гаврилов Е. О. Цифровой суверенитет в условиях глоба-
лизации: философский и правовой аспекты // Вестник КемГ У. 
Гуманитарные и общественные науки, 2020, 4(2), С. 146–152; 
DOI: 10.21603/2542-1840-2020-4-2-146-152

4 Олифер В.Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети принципы, 
технологии, протоколы учебник

5 Paloque- Berges C., Schafer V. (2019) ARPANET (1969–
2019). Internet Histories, vol. 3, no 1, pp. 1–14. Available at: https://
doi.org/10.1080/24701475.2018.1560921.

6 Van Horenbeeck M. (2018) The Future of Internet Governance 
and Cyber- Security. Computer Fraud & Security, no 5, pp. 6–8. 
Available at: https://doi.org/10.1016/S1361–3723(18)30042–3.

7 Nye J.S. (2014) The Regime Complex for Managing Global 
Cyber Activities. Global Commission on Internet
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ры имеют больше возможностей для применения 
«жесткой» и «мягкой»

силы в киберпространстве, чем в иных обла-
стях международной политики ввиду несоразмер-
ности мощи национальных государств (что свя-
зано с их традиционной ролью в международных 
делах) и весьма ограниченными возможностями 
государственной системы обеспечения информа-
ционной безопасности в сфере информационно- 
коммуникационных технологий.

При этом следует учитывать особенности вли-
яния не только государства (напрямую, через фе-
деральные органы исполнительной власти и опо-
средованно, через аффилированные структуры) 
физических и юридических лиц, имеющие соб-
ственные интересы в указанной сфере, негосу-
ларственных акторов. Особые механизмы влия-
ния функционируют в современном нам киберпро-
странстве за счет адресной системы и технических 
стандартов (нормам технического регулирования), 
благодаря которым происходит обработка данных 
на различных уровнях представления информа-
ции. Указанные нормы принимаются и утвержда-
ются казалось бы абсолютно нейтральными ор-
ганизациями, такими как Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE, I triple E –  «Ай трипл 
и», Институт инженеров электротехники и элек-
троники) –  некоммерческая ассоциация, разраба-
тывающая широко применяемые в мире стандар-
ты, США; DARPA, DOD (Department of Defense), –  
разработавшие сетевую модель передачи данных 
TCP/IP от источника информации к получателю, 
-США; Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 
((CERN), ЦЕРН, Европейский совет по ядерным ис-
следованиям, Европейский Центр ядерных иссле-
дований); Стэнфордский исследовательский ин-
ститут; Internet Engineering Task Force (Инженер́ный 
сове́т Интерне́та, IETF) и т.д. Научные подразделе-
ния указанных организаций принимали непосред-
ственное участие в разработке компонентов совре-
менных информационных систем, сетей и систем 
передачи данных. Именно указанные организации 
обладают надлежащими правами и обеспечивают 
функционирование интернет и информационных 
систем на технологическом уровне.

Помимо этого существуют «некоммерческие» 
организации предоставляющие услуги в интерне-
те, администрирование сервисов интернета, от ко-
торых отказаться невозможно, такие как: Корпо-
рация по присвоению доменных имен (ICANN), Об-
щество Интернета (Internet Society, ISOC); Internet 
Assigned Numbers Authority (IANA) и т.д. Указан-
ные участники не только зарабатывают средства, 
но и являются локомотивами политики США в ки-
берпространстве.

Дополнительно следует отметить такие меха-
низмы как, например, 13 корневых серверов DNS, 
обеспечивающих работу корневой зоны DNS в ин-
тернет, которые управляются двенадцатью различ-
ными организациями (университеты, организации 
Министерства обороны США, некоммерческие 

Governance.

ассоциации), действующими на основании согла-
шений с Корпорацией по управлению доменными 
именами и IP-адресами (Internet Corporation for As-
signed Names and Numbers, ICANN, «Айкэ́н»), со-
зданной Правительством США, каковая стала фор-
мально независимой международной организаци-
ей с 1 октября 2016 года.

Таким образом, в настоящее время в сфере 
управления интернетом сложилась система техни-
ческого, правового и финансового регулирования 
полностью подчиненная интересам США, от кото-
рой независимые участники, тем не менее, отка-
заться не могут.

Поскольку интернет был и остается инструмен-
том доминирования США, постольку встал вопрос 
кто первым начнет проводить политику обеспече-
ния национального суверенитета в данной сфе-
ре. Так, в КНР в конце ХХ века разработана и на-
чата к внедрению концепция«Великой китайской 
Интернет- стены» в качестве технической системы 
контроля и фиксации контента. В основу концеп-
ции положены принципы: возможности нациналь-
ного суверенитета и полного контроля над наци-
ональным сегментом интернета; возможность го-
сударственной защиты указанного национально-
го сегмента от любых внешних атак; равенство 
прав стран на использование ресурсов интернет 
и невозможность сторонних государств контро-
лировать корневые DNS-серверы, через которые 
осуществляется доступ к национальному сегменту 
Интернета 1. Геополитическое лидерство при этом 
базируется прорывных технологиях и цифровиза-
ции. В 2016 г. в Китае были обнародованы «Закон 
о кибербезопасности» и «Национальная стратегия 
безопасности киберпространства», подчеркиваю-
щие важность суверенитета и национальной безо-
пасности в киберпространстве, защиты информа-
ционной инфраструктуры, борьбы с кибертерро-
ризмом и преступностью.

По всей видимости, после провала попыток осу-
ществить международное сотрудничество в обла-
сти управления интернетом, в 2019 году в Россий-
ской Федерации принят закон, получивший неглас-
ное название «Закон о суверенном интернете» 2 
направленный на обеспечение безопасности рос-
сийского сегмента интернет и положивший, по су-
ти, начало формированию национальной системы 
маршрутизации интернет- трафика, в связи с ре-
альностью угрозы отключения Российского сег-
мента сети от интернет- трафика.

При этом, законом определен ряд основных на-
правлений, включающие в себя: установку опера-
торами связи государственного оборудования вну-
три страны и трансграничных линиях связи (точках 
обмена трафиком) для его анализа и фильтрации 
(Deep Packet Inspection), причем точки обмена тра-

1 Зиновьева Елена, Яцзе Бай РСМД:: Практика цифрового 
суверенитета в России и КНР

2 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 90-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон „О связи“ и Федераль-
ный закон „Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации“»//СПС Консультант плюс
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фиком должны быть внесены в регистр и использо-
ваться в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации; централизованное управ-
ление Рунетом осуществляется исключительно 
Роскомнадзором, который также ограничивает до-
ступ к запрещенным в России сайтам; в России 
создается национальная система доменных имен; 
и в дальнейшем в российском сегменте сети долж-
ны проводиться учения для проверки готовности 
участников.

Новеллой в сфере информационной безопас-
ности выступило принятие ряда норм в области 
безопасности критической информационной ин-
фраструктуры (далее: КИИ), под которой зако-
нодатель понимает информационные системы, 
информационно- телекоммуникационные сети, ав-
томатизированные системы управления субъектов 
критической информационной инфраструктуры, 
а также сети электросвязи, используемые для ор-
ганизации взаимодействия таких объектов 1. Сле-
дует обратить внимание на то, что Законом опре-
делены две категории федеральных органов ис-
полнительной власти (ФОИВ): уполномоченного 
в области обеспечения безопасности КИИ Россий-
ской Федерации (Федеральная служба по техни-
ческому и экспортному контролю (ФСТЭК России), 
а также уполномоченного в области обеспечения 
функционирования государственной системы об-
наружения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на информационные ре-
сурсы Российской Федерации (Федеральная служ-
ба безопасности Российской Федерации).

В рамках заявленных правоотношений пред-
усмотрено функционирование Государственной 
системы обнаружения, предупреждения и ликви-
дации последствий компьютерных атак на инфор-
мационные ресурсы Российской Федерации (Гос-
СОПКА), выступающей в качестве SIEM-системы.

В составе ГОССОПКА в качестве SOC-Центра 
функционирует Национальный координационный 
центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), ко-
торый организует и осуществляет обмен инфор-
мацией о компьютерных инцидентах в рамках со-
глашения о качестве оказываемых услуг SLA (Ser-
vice Level Agreement) с использованием ключевых 
показателей эффективности KPI (Key Performance 
Indicators) для команд реагирования SOC-Центров 
и определенные типы шагов по реагированию 
на кибератаки, их сдерживанию, локализации 
и нейтрализации угроз информационной безопас-
ности, которые будут предприниматься командой 
SOC в рамках обработки инцидентов.

Правительством Российской Федерации уста-
новлены 2 Правила категорирования объектов КИИ 

1 Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопас-
ности критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 
31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4736

2 Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 
«Об утверждении Правил категорирования объектов крити-
ческой информационной инфраструктуры Российской Феде-
рации, а также перечня показателей критериев значимости 
объектов критической информационной инфраструктуры Рос-

Российской Федерации, а также Перечень показа-
телей критериев значимости объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации и их значений. Правительство Российской 
Федерации также определяет правила 3 проведе-
ния плановых и внеплановых проверок в области 
обеспечения безопасности значимых объектов 
КИИ, а также устанавливает 4 приоритетность кате-
горий сетей электросвязи, которые могут исполь-
зовать субъекты КИИ для обеспечения функциони-
рования значимых объектов и определяет обязан-
ности оператора связи при подключении значимых 
объектов к сети связи общего пользования.

Центр ГосСОПКА создается как структурное 
подразделение организации, ориентированное 
на решение определенного набора задач по про-
тиводействию компьютерным атакам:
– инвентаризация;
– выявление уязвимостей;
– анализ угроз;
– регистрация инцидентов;
– реагирование на инциденты;
– расследование инцидентов;
– анализ результатов реагирования на инцидент.

Центры ГосСОПКА могут быть как ведомствен-
ными, так и корпоративными: ведомственные за-
щищают информацию органов государственной 
власти, а корпоративные –  расследуют инциден-
ты в своих системах и могут предоставлять такие 
услуги на коммерческой основе. Центры ГосСОП-
КА –  это, упрощенно говоря, еще один пример госу-
дарственного Центра SOC, по аналогии с НКЦКИ. 
Сразу отметим, что создание своего корпоратив-
ного Центра ГосСОПКА потребует не только закуп-
ки средств защиты (например, систем SIEM и IRP) 
и найма специалистов- аналитиков ИБ, но и полу-
чения лицензии ФСТЭК России на осуществление 
деятельности по мониторингу информационной 
безопасности, а также налаживания взаимодей-
ствия с НКЦКИ для обмена информацией об ин-
цидентах КИИ.

Одновременно с принятием закона о безопас-
ности КИИ России разработаны и внесены в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации правовые 
нормы ст. 274.1 УК РФ, предусматривающие от-
ветственность за преступления в отношении ком-
пьютерной информации в сфере КИИ РФ. По сво-
ей сути содержание ст. 274–1 УК РФ представляет 
собой переработанные диспозиции ст.ст. 272–274 
УК РФ, предполагая в качестве материальных по-
следствий преступления наступление вредоносно-

сийской Федерации и их значений» // «Собрание законодатель-
ства РФ», 19.02.2018, N 8, ст. 1204.

3 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.02. 2018 № 162 «Об утверждении Правил осуществления 
государственного контроля в области обеспечения безопасно-
сти значимых объектов критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации»

4 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 08.06. 2019 № 743 «Об утверждении Правил подготовки 
и использования ресурсов единой сети электросвязи Россий-
ской Федерации для обеспечения функционирования значи-
мых объектов критической информационной инфраструкту-
ры» // СПС “Консультант плюс”
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го воздействия и причинения вреда и иные проти-
воправные действия в отношении объектов КИИ 
Российской Федерации. В качестве незаконного 
деяния определен: незаконный доступ к охраняе-
мой законом информации; использование вредо-
носного программного обеспечения и нарушение 
правил функционирования сети ЭВМ. Подход за-
конодателя к построению правовой нормы пред-
ставляется не совсем оправданным поскольку до-
спозиция ст. 274.1 УК РФ вступает в противоречие 
с требованиями Закона «О безопасности КИИ». 
В диспозиции уголовно- правовой нормы отсутству-
ют такие ключевые понятия как: «компьютерная 
атака» или «компьютерный инцидент» в качестве 
результата атаки.

Таким образом, Закон «О безопасности КИИ» 
в качестве объекта вредоносного воздействия 
рассматривает объекты КИИ Российской Феде-
рации и используемые для организации взаимо-
действия объектов КИИ сети электросвязи. При 
этом информационные системы, информационно- 
телекоммуникационные сети, а также автомати-
зированные системы управления субъектов КИИ, 
представляют собой объекты КИИ Российской Фе-
дерации и не подпадают под охрану нормами уго-
ловного законодательства.

В настоящее время возникает потребность бо-
лее тщательного подхода к формированию си-
стемы уголовного- правового инструментария на-
правленного на обеспечение безопасности КИИ 
Российской Федерации, направленной, прежде 

всего, на противодействие компьютерным атакам 
или компьютерным инцидентам. В основу подхо-
да следует положить необходимость предупреж-
дения и наказания за совершение компьютерных 
атак на объекты КИИ с учетом разработок феде-
ральных органов исполнительной власти осущест-
вляющих деятельность в данной сфере.
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Сравнительно-правовойанализсанкцийзадисциплинарныепроступки
адвокатовРоссиииЮго-ВосточнойАзии
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аспирант, Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина
E-mail: dmitry_elfimov@mail.tu

В рамках статьи, посредством применения метода сравнитель-
но- правового исследования, уточнены понятия «дисципли-
нарная ответственность», «дисциплинарные взыскания» 
и «дисциплинарные проступки» в контексте российского зако-
нодательства. Исследованы концептуальные подходы к поня-
тию «дисциплинарная ответственность адвокатов», ее право-
вая природа и сущность. Рассмотрены вопросы, касающиеся 
защиты прав адвокатов и применения санкций за дисципли-
нарные проступки. Определена роль дисциплинарного про-
ступка в структуре дисциплинарной ответственности. Проа-
нализированы основные аспекты санкций за дисциплинарные 
проступки в России, а также в странах Юго- Восточной Азии: 
Вьетнаме, Сингапуре, Индонезии и Камбодже. Проведен срав-
нительный анализ подходов к понятию «дисциплинарные про-
ступки» и применяемых к ним санкций.

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, дисци-
плинарные взыскания, дисциплинарные проступки, дисципли-
нарная ответственность адвокатов, закон «Об адвокатуре».

В течение продолжительного времени в акаде-
мических кругах активно проводятся дебаты, ка-
сающиеся юридической сущности и легитимности 
критериев, используемых для наложения дисци-
плинарных взысканий на адвокатов в рамках их 
профессионального ведения дел [13,14]. Однако 
возникает вопрос: ограничивается ли область дис-
циплинарной ответственности только этим? Что, 
если адвокат не перечисляет взносы в адвокат-
скую палату субъекта? Так например, Решением 
Совета Адвокатской палаты Московской области 
№ 01/25–41 от 24 января 2024 «О дисциплинар-
ном производстве № 19–12/23 в отношении ад-
воката Ю.О.Г. за нарушения норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и КПЭА, а именно: пп. 4 и 5 п. 1 ст. 7 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» и п. 6 ст. 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, выразившего-
ся в неисполнении обязанности по обязательному 
отчислению средств на общие нужды адвокатской 
палаты в размере, установленном п.п. 5, 6 Реше-
ний XXII очередной конференции адвокатов Мо-
сковской области от 03.03.2023 года, адвокат при-
влечен к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания [21].

Практика последних десятилетий показыва-
ет, что предпосылками к дисциплинарной ответ-
ственности также становятся действия, выходящие 
за рамки профессиональной деятельности адвока-
тов, например, неподобающее поведение адвоката 
в тот момент, когда он не оказывает квалифициро-
ванную юридическую помощь [17].

В современной правозащитной практике вопро-
сы привлечения адвокатов к ответственности и за-
щиты их прав приобрели особую значимость и по-
требовали более глубокого и детального анализа, 
а также установления пределов дисциплинарной 
ответственности адвоката, что и обуславливает ак-
туальность исследуемой проблематики.

Понятие «дисциплинарная ответственность» 
признается аксиомой юридической науки и в раз-
резе действующего законодательства и право-
вой теории рассматривается как элемент трудо-
вого права Российской Федерации [12]. Анализ 
трудового законодательства РФ указывает на от-
сутствие прямой формулировки исследуемого по-
нятия. Основные положения его правовой приро-
ды вытекают из главы 30 Трудового кодекса РФ 
(ТК РФ), согласно которой «дисциплинарную от-
ветственность» следует рассматривать как приме-
нение дисциплинарного взыскания в случае, если 
подтверждается факт совершения дисциплинарно-
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го проступка. При этом под «дисциплинарным взы-
сканием» (санкциями) законодатель подразумева-
ет применение одной из мер к нарушителю ТК РФ 
(замечание, выговор, увольнение), а под «дисци-
плинарным проступком» –  действия, дающие ос-
нования для утраты доверия, либо соответствен-
но аморальный проступок совершены работником 
по месту работы и в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей [1].

Таким образом, несмотря на неприменимость 
норм трудового права к деятельности адвокатов, 
восприятие дисциплинарной ответственности ви-
дится вполне уместным в данном контексте, о чем 
свидетельствует наблюдаемая преемственность 
между нормами о дисциплинарной ответственно-
сти работника в ТК РФ (ст. 192) и Кодексе профес-
сиональной этики адвоката (п. 6 ст. 18) в рамках 
профессиональной деятельности адвокатов, что 
способствовало формированию понятия «дисци-
плинарная ответственность адвокатов».

Анализ научной литературы свидетельствует 
о том, что искомое понятие имеет множество кон-
цептуальных подходов.

1. Исследователь Е. О. Бусурина в своей работе 
2013 года выразила мнение, что дисциплинарная 
ответственность, которая возлагается на адвока-
тов, представляет собой уникальный вид дисци-
плинарных мер, специфически направленный про-
тив адвокатов как особых участников дисципли-
нарных юридических отношений [6, с. 10]. Этот вид 
ответственности наступает в случаях, когда адво-
кат не выполняет или выполняет не должным обра-
зом свои профессиональные обязательства. В со-
ответствии с установленными процедурами, это 
влечет за собой применение определенных дисци-
плинарных санкций. Таким образом, основанием 
для возникновения такой ответственности являет-
ся выполнение адвокатом его профессиональных 
функций недобросовестно или их полное игнори-
рование.

2. В. Широян (2022) интерпретирует «дисципли-
нарную ответственность адвоката» как особую ка-
тегорию юридической ответственности [17]. Суть 
данной категории заключается в действиях, пред-
принимаемых Советом Палаты адвокатов на осно-
вании выводов квалификационной комиссии в от-
ношении адвоката, который допустил нарушение 
дисциплины (п. 9.3 Рекомендаций по рассмотре-
нию дисциплинарных дел в отношении адвокатов 
от 2022 г). Следовательно, наступление дисципли-
нарной ответственности является последствием 
решения, принятого Советом Палаты адвокатов 
в случае установления и подтверждения дисципли-
нарного нарушения со стороны адвоката.

Поводами для возбуждения дисциплинарного 
производства являются: жалоба доверителя или 
его законного представителя, сообщения от дру-
гого адвоката, представления вице-президента ад-
вокатской палаты, представление органа государ-
ственной власти, обращение суда (судьи).

После получения информации о возможном на-
рушении, президент адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации либо лицо, его замещаю-
щее, при наличии достаточных оснований возбу-
ждает дисциплинарное производство и передает 
дисциплинарное дело в квалификационную комис-
сию, уполномоченную на проведение разбиратель-
ства по обстоятельствам жалобы (представления). 
По итогам разбирательства квалификационная ко-
миссия готовит заключение по дисциплинарному 
производству и передает в Совет адвокатской па-
латы.

Таким образом, Совет адвокатской палаты при-
нимает окончательное решение о наложении дис-
циплинарного взыскания, однако обнаружение 
дисциплинарного нарушения может происходить 
различными способами. Важно подчеркнуть, что 
ключевым элементом является не только обнару-
жение нарушения, но и последующее всесторон-
нее разбирательство для подтверждения фактов 
и определения степени вины адвоката перед при-
нятием решения о дисциплинарной ответственно-
сти.

В контексте защитной правовой практики такое 
нарушение следует оценивать, как действие или 
бездействие, нарушающее нормы законодатель-
ства, регулирующего адвокатскую деятельность, 
а также принципы Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката (Далее –  КПЭА). Это может быть де-
яние, совершенное как сознательно, так и вслед-
ствие невнимательности, которое бросает тень 
на репутацию адвоката и понижает престиж адво-
катского сообщества. Кроме того, к дисциплинар-
ным нарушениям относятся и действия, связанные 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
профессиональных обязательств перед доверите-
лем, а также несоблюдение решений органов ад-
вокатской палаты.

3. Ш. Ваграм, руководитель «Комиссии по за-
щите прав адвокатов» г. Севастополя, утвержда-
ет, что дисциплинарная ответственность пред-
ставляет собой уникальную форму правовой от-
ветственности, которая относится к определенной 
категории субъектов правоотношений и связана 
с внутренним ощущением обязательств и серьез-
ным отношением адвоката к своим обязанностям. 
С точки зрения возложения ответственности, это 
специфическая санкция, применяемая к адвокату 
в установленной процедуре за его несоответству-
ющее выполнение профессиональных задач [20]. 
При этом автор констатирует, что основанием для 
наступления дисциплинарной ответственности ад-
воката является совершение проступка в форме 
умысла, простой и/или грубой неосторожности. 
К «простой неосторожности» (небрежности) сле-
дует отнести деяния, формально содержащие при-
знаки нарушения (п. 1 ст. 18 КПЭА), но не влеку-
щие за собой последствия, предусмотренные п. 2 
ст. 18 КПЭА (в силу малозначительности, не поро-
чащие честь и достоинство адвоката, не умаляю-
щие авторитет адвокатуры и т.д.).

Таким образом, анализ концептуальных подхо-
дов к моделированию понятия «дисциплинарная 
ответственность адвокатов» показал, что, несмо-
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тря на существующие отличия в формулировках, 
следует вывод о том, что «дисциплинарная ответ-
ственность адвокатов» –  это, во-первых, юридиче-
ская ответственность, наступающая в результате 
совершения проступка, порочащего честь и до-
стоинство адвоката или умаляющего авторитет 
адвокатуры. Во-вторых, субъектом данного вида 
ответственности всегда является адвокат. В-тре-
тьих, применяемые меры (санкции) за проступок 
адвоката налагаются органом адвокатской пала-
ты. Следовательно, понятие «дисциплинарная от-
ветственность адвокатов» следует рассматривать 
как вид юридической ответственности, наступаю-
щей в результате совершения адвокатом проступ-
ка, который порочит не только честь и достоинство 
самого адвоката, но и негативно отражается на ад-
вокатском сообществе, а также требующий обяза-
тельного реагирования в виде применения санк-
ций.

Таким образом, основными составляющими 
элементами дисциплинарной ответственности ад-
вокатов являются –  дисциплинарный проступок 
и наложение санкций.

Обзор законодательной и доктринальной осно-
вы показал, что санкции, которые накладывают-
ся на адвокатов за совершение дисциплинарных 
проступков, регламентируются рядом норматив-
ных актов:

1. Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-
ФЗ (ред. от 24.07.2023) «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», ко-
торый с одной стороны, определяет права и обя-
занности адвоката, с другой стороны, регламенти-
рует исполнительные органы адвокатской палаты, 
уполномоченные привлекать адвокатов к дисци-
плинарной ответственности и порядок создания 
квалификационных комиссий.[2].

2. Кодексом профессиональной этики адвоката, 
представляющий собой свод правил, регулирую-
щих поведение адвокатов, принципы осуществле-
ния их деятельности, а также порядок их привлече-
ния к дисциплинарной ответственности [4]. В рам-
ках данного кодекса в качестве санкций за дисци-
плинарные проступки адвокатов предусмотрены: 
а) замечание; б) предупреждение; в) прекращение 
статуса адвоката.

3. Внутренними актами Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации (далее по тек-
сту –  ФПА), (например, «Рекомендации по рас-
смотрению дисциплинарных дел, утвержденные 
решением Совета ФПА от 15 декабря 2022 года 
№ 18») (с изменениями и дополнениями, приняты-
ми Комиссией по этике и стандартам Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации 18 де-
кабря 2023 г. и утвержденными решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации от 14 февраля 2024 г., протокол № 11), обоб-
щающие дисциплинарную практику и регулирую-
щие делопроизводство.

Очевидно, что нормативная база, регламенти-
рующая основания и порядок наложения санкций 
за дисциплинарные проступки адвокатов в России, 

невелика. Это обусловлено тем, что применение 
мер дисциплинарных взысканий к адвокату вхо-
дит в компетенцию исключительно Совета Адво-
катской палаты субъекта Российской Федерации 
(далее по тексту –  Совет АП).

Такое делегирование прав Совета АП по на-
ложению санкций за дисциплинарные проступ-
ки адвокатов поддержал и Конституционный Суд 
Российской Федерации. В своем Определении 
от 17 июня 2013 года № 907-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Бал-
дакова Игоря Васильевича на нарушение его кон-
ституционных прав подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 7 и пунктом 2 статьи 17 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» Конституционный Суд 
Российской Федерации определил, что адвокатура 
является профессиональным сообществом адво-
катов и возложение на адвоката обязанности со-
блюдать Кодекс профессиональной этики адвока-
та и решения органов адвокатской палаты, а также 
наделение адвокатской палаты правом прекраще-
ния статуса адвоката направлены на обеспечение 
адвокатуры квалифицированными специалиста-
ми, обладающими высокими профессиональными 
и морально- нравственными качествами.

Анализ содержания правовой природы санкций 
за дисциплинарные проступки адвокатов показал, 
что ответственность в виде «замечания» и «пред-
упреждения» формально не имеет принципиаль-
ных отличий в последствиях, которые влечет их 
применение. Исследования М. А. Жениной (2009) 
указывают на то, что в случае их наложения для 
адвокатов не наступают никаких неблагоприятных 
последствий. Кроме того, автор подчеркнула, что 
и в дальнейшем поведении адвоката наложение 
ранее этих санкций не учитывается и не имеет ни-
какого значения [10]. То есть, за одно и то же нару-
шение решение о повторном применении замеча-
ния или предупреждения может приниматься бес-
конечное количество раз.

Кроме того, стоит отметить, что по своей пра-
вовой природе отсутствует фактическое отличие 
между замечанием и предупреждением, то есть 
помимо факта их наложения для адвоката ника-
ких значимых для него последствий не наступает.

Неоднородность применения санкций за дисци-
плинарные проступки подтверждает практика да-
же в пределах адвокатской палаты одного субъек-
та. Так например, решением Совета адвокатской 
палаты Ленинградской области по дисциплинар-
ному производству № 58/23, возбужденному в от-
ношении адвоката К. в связи с неисполнением им 
обязанности по уплате обязательных ежемесячных 
отчислений на нужды АП ЛО и ФПА РФ на протя-
жении четырех месяцев применена мера дисципли-
нарного характера в виде предупреждения. При 
этом адвокат К. длительное время не исполняет 
обязанности по уплате ежемесячных отчислений 
на нужды адвокатской палаты Ленинградской об-
ласти без уважительных причин. Задолженность 
погашена [22].
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Кроме того, при аналогичных обстоятельствах 

адвокату Л. объявлено также предупреждение 
в рамках дисциплинарного производства № 99/23, 
при этом задолженность погашена в полном объ-
еме [22].

Таким образом, анализируя вышеуказанные 
примеры, установлено, что при нарушении обязан-
ностей адвокатом по уплате ежемесячных отчис-
лений на нужды адвокатской палаты объявляется 
предупреждение.

Вместе с тем, в соответствии с преобладающим 
большинством решений Совета адвокатской пала-
ты Ленинградской области при обстоятельствах, 
изложенных выше, при погашении задолженности 
адвокатам объявляется замечание.

Кроме того, в вышеуказанном реестре решений 
Совета адвокатской палаты Ленинградской обла-
сти за I полугодие 2023 года, в рамках дисципли-
нарного производства № 43/23 статус адвоката К. 
прекращен сроком на 1 год в связи с неисполнени-
ем им обязанности по уплате обязательных еже-
месячных отчислений на нужды АП ЛО на протя-
жении 5 месяцев.

Таким образом, при аналогичных нарушениях 
адвокатами могут применяться различные меры 
дисциплинарного характера: замечание, предупре-
ждение, прекращение статуса адвоката. При таких 
обстоятельствах следует вывод, что при неодно-
родности применения таких мер нарушается еди-
нообразие применения мер дисциплинарной ответ-
ственности.

Для сравнения, мы проанализировали примене-
ние санкций за дисциплинарные нарушения адво-
катов в странах Юго-восточной Азии:

1. Социалистическая республика Вьетнам. Ад-
вокатская деятельность во Вьетнаме регламенти-
руется законом № 65 «Об адвокатуре» от 2006 го-
да Согласно данному закону вьетнамским адво-
катам коллегией адвокатов накладываются сле-
дующие виды взысканий: выговор, замечание, 
приостановление членства в адвокатской палате 
на срок от 6 до 24 месяцев, исключение из спи-
ска членов адвокатской палаты [11, 23]. Основания 
для использования данных санкций являются: па-
раллельное оказание юридической помощи двум 
сторонам по делу, побуждение подсудимого к даче 
ложных документов и доказательств и к незакон-
ным действиям, разглашение сведений, получен-
ных в рамках профессиональной деятельности, об-
ман клиента. Кроме того, нарушения могут вклю-
чать в себя запросы адвокатом дополнительных 
финансовых средств от доверителя, взаимодей-
ствие с участниками судебного разбирательства 
и государственными служащими с целью подрыва 
процессуального права.

2. Республика Сингапур. Исследования Д. Б. Ел-
фимова (2023) установили, что в Сингапуре ре-
шения о допустимости и необходимости проведе-
ния разбирательства по факту нарушений в адво-
катской практике принимаются Верховным судом. 
Дисциплинарная ответственность сингапурских 
адвокатов зависит от применяемой модели ад-

вокатуры, которые в большей мере обусловлены 
коммерческими интересами по принципу деятель-
ности американской адвокатской системы. Дисци-
плинарная ответственность адвокатов в Сингапуре 
регламентируется «Правилами профессиональной 
деятельности (профессионального поведения) ад-
воката от 2015 года», которые акцентируют внима-
ние на нравственной стороне вопроса адвокатской 
деятельности и «Законом о юридической профес-
сии», определяющим правовое положение адво-
катов. Анализ данных нормативных документов 
показал, что в рамках адвокатской деятельности 
к адвокатам применяются следующие санкции: 
а) предупреждение (порицание); б) отстранение 
от практики на срок более 5 лет; в) выплата штра-
фа в размере не более ста тысяч долларов США 
[9, 16].

3. Республика Индонезия. Исследователи (Я. 
Риянто, С.Варка и Х. Хуфрон; 2020) утверждают, 
что в Индонезии нет четкого и твердого законо-
дательного регулирования вопросов по злоупотре-
блению прав адвокатов с юридической точки зре-
ния. При этом с позиции правовой теории суще-
ствует множество концепций и доктрин, касающих-
ся юридических злоупотреблений в сфере адвока-
туры. Социологи также подтверждают, что индоне-
зийская адвокатская практика имеет достаточно 
много случаев злоупотребления при реализации 
адвокатской практики. Опираясь на юридические, 
социологические, теоретические и философские 
аспекты индонезийской адвокатской деятельно-
сти, автор пришел к выводу, что злоупотребление 
служебным положением адвоката в Индонезии об-
условлено следующими признаками [11]:

а) юридическая помощь оказывается адвока-
том;

б) оказываемая юридическая помощь соответ-
ствуют установленным профессиональным стан-
дартам, но характеризуются нарушением «фиду-
циарного» обязательства адвоката (адвокат не ис-
полнил свои обязательства по договору об юриди-
ческих услугах, или предоставил их в грубом на-
рушении нормам действующего законодательства 
и кодексу поведения адвокатов);

в) действия адвоката носят противоправный ха-
рактер;

г) доверитель понес убытки от оказания адвока-
том юридических услуг.

Индонезийская адвокатская практика выделяет 
две группы дисциплинарного взыскания: за незна-
чительные проступки адвокатов предусмотрены 
дисциплинарные взыскания, за значимые проступ-
ки –  от незамедлительного увольнения до уголов-
ной ответственности. Как следствие, на практике 
в Индонезии существует три формы ответственно-
сти: нравственная ответственность, юридическая 
ответственность и административная ответствен-
ность [11].

4. Королевство Камбоджа. В Камбоджийском 
законе «Об адвокатуре» от 1995 года закреплено, 
что адвокат, который нарушает профессиональ-
ные правила или совершает какие-либо действия, 
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затрагивающие этику или честь адвокатов, подле-
жит дисциплинарному взысканию, даже если такое 
действие было совершено за пределами выполне-
ния его или ее профессиональной деятельности 
[5]. В рамках закона адвокаты обязаны соблюдать 
абсолютную конфиденциальность, под которой 
следует понимать: консультации, советы и неофи-
циальные документы, подготовленные адвокатом 
для своего клиента, а также переписка, пересыла-
емая между адвокатом и его клиентом. Нарушение 
конфиденциальности влечет за собой применение 
следующих санкций: а) предупреждение, б) обви-
нение, в) запрет на занятие профессией на срок 
не более 2 лет; г) исключение из списка адвокатов 
или из списка подготовки адвокатов или лишение 
звания «Почетный юрист». При этом закон предус-
матривает, что наложенное наказание может быть 
дополнено дополнительным наказанием в виде за-
прета, а решение о наложении наказания подле-
жит публикации в СМИ.

Таким образом, сравнительный анализ подходов 
к санкциям за дисциплинарные проступки адвокатов 
России и стран Юго- Восточной Азии показал, что су-
ществует ряд принципиальных различий в санкциях 
дисциплинарной ответственности в Российской Фе-
дерации и стран Юго- Восточной Азии. В законода-
тельстве Российской Федерации предусмотрен ис-
черпывающий список санкций: замечание, преду-
преждение, прекращение статуса адвоката.

В то время как в странах Юго- Восточной Азии 
предусмотрен ряд отличных от российского зако-
нодательства санкций таких как выговор, приоста-
новление членства в адвокатской палате на срок 
от 6 до 24 месяцев (Вьетнам), порицание, штраф 
в размере до 100 000 долларов США (Сингапур), 
запрет на адвокатскую деятельность на срок 
не более 2-х лет, в худшем случае –  исключение 
из списка адвокатов и лишение звания «Почетный 
юрист» (Камбоджа).

В заключение, необходимо констатировать, 
что в российской системе санкций за дисципли-
нарные проступки отсутствуют промежуточные 
предупредительно- профилактические меры, кото-
рые способствовали бы существенному влиянию 
на поведение адвокатов и их отношение к своим 
обязанностям, а также к росту профессиональных 
качеств адвокатского состава в целом, к таким ме-
рам можно отнести штраф в размере, установлен-
ный Федеральной палатой адвокатов Российской 
Федерации.

Кроме того, за ряд нарушений, которые совер-
шались впервые и не связаны с правовой поддерж-
кой доверителя таких, например, как ненадлежа-
щее уведомление об изменении членства в адво-
катской палате одного субъекта Российской Феде-
рации на членство в адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации, применять меру 
дисциплинарного характера в виде приостановле-
нии статуса адвоката на срок от 6 до 12 месяцев, 
при повторном случае –  до 36 месяцев и приоста-
новлении статуса адвоката за незначительные 
проступки.
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Within the framework of this article, through the use of the method 
of comparative legal research, the concepts of «disciplinary liabili-
ty», «disciplinary sanctions» and «disciplinary offenses» in the con-
text of Russian legislation are clarified. Conceptual approaches to 
the concept of «disciplinary liability of lawyers», its legal nature and 
essence have been studied. Issues related to the protection of the 
rights of lawyers and the application of sanctions for disciplinary of-
fenses are considered. The role of disciplinary offense in the struc-
ture of disciplinary liability is determined. The main aspects of sanc-
tions for disciplinary offenses in Russia, as well as in the countries 
of Southeast Asia: Vietnam, Singapore, Indonesia and Cambodia 
are analyzed. A comparative analysis of approaches to the concept 
of «disciplinary offenses» and the sanctions applied to them is car-
ried out.
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Формирование системы принципов правового регулирования общественных 
отношений экосистемы цифровой экономики

Ерошов Владислав Анатольевич,
ассистент кафедры информационного права и цифровых 
технологий, Саратовской государственной юридической 
академии
E-mail: vladislav@spravedlivost64.ru

Цифровизация пронизывает все общество она появилась в кон-
це 20 века и принесла с собой трансформацию общественных 
отношений. В ходе данной трансформации появилось новое 
явление цифровая экономика. Данное исследование посвя-
щено экосистеме цифровой экономики, а именно принципам 
правового регулирования, которые должны стать основой для 
создания эффективной регулятивной среды. Цель работы рас-
смотреть экосистему цифровой экономики и предложить ряд 
принципов, которые будут основополагающими началами пра-
вового регулирования экосистемы цифровой экономии. Ме-
тодология исследования построена на системно- структурном 
и сравнительно- правовом подходах. В работе предлагается 12 
следующих принципов правового регулирования экосистемы 
цифровой экономики: Технологический суверенитет России, 
баланс интересов и потребностей всех участников цифровой 
экосистемы, открытость, безопасность, гибкость и адаптив-
ность, стабильность, стимулирования поддержка конкуренции, 
риск-ориентированный подход, человека- ориентированность, 
отсутствие ограничения выбора и приоритет отечественных 
экосистем. Предлагаемые в исследование принципы в насто-
ящий момент времени соответствует новым вызовам, при-
шедшим вместе с появлением цифровой экономики, и должны 
стать основой для строительства эффективной экосистемы 
цифровой экономики, что позволит нашему государству быть 
в мировых лидерах.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, прин-
ципы, цифровая экосистема, стратегия развития, информаци-
онное общество.

Введение

В конце 20 века в мире начала происходить транс-
формация общественных отношений, обусловлен-
ная новым на тот момент явлением цифровизацией. 
Л. И. Сергеев даёт следующее определение цифро-
визации –  это внедрение современных цифровых 
технологий в различные сферы жизни и производ-
ства [8, с. 6]. Благодаря данному явлению, общество 
на данный момент существует в эпоху повсемест-
ного использования цифровых технологий. Ученные 
назвали цифровизацию основой 4-й промышленной 
революции [11, c. 24] основной инструмент данной 
революции интернет его используют повсеместно 
для различных целей начиная от поиска информа-
ции заканчивая банковскими переводами и онлайн 
подписанием документов. Цифровизация затронула 
все виды отношений, и экономические в том чис-
ле, активное использование цифровых технологий 
в экономической сфере привело к появлению циф-
ровой экономики. Цифровая экономика новое яв-
ление, которое принесло с собой трансформацию 
системы общественных отношений, вследствие ис-
пользования таких новых инструментов, как облач-
ные сервисы и хранилища, система блокчейн, искус-
ственный интеллект, цифровые платформы и т.д. 
Несмотря на то, что цифровая экономика только 
появилась она уже включена в государственную по-
литику указом президента от 9 мая 2017 года № 203 
«Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1] 
такое быстрое включение цифровой экономики в го-
сударственный приоритет обусловлен тенденциями 
развития цифровых технологий в мире.

Появление цифровой экономики для ученых 
юристов поставило задачу в виде создания объек-
тивной регулятивной среды, в которой будут учте-
ны все особенности цифровой экосистемы и всех 
ее элементов. Это среда должна найти баланс со-
четания в себе интересов общества, государства, 
бизнеса и остальных участников цифровой эконо-
мики с комфортными условиями развития и вне-
дрения цифровых технологий. Нахождения балан-
са между всеми участниками цифровой экономики 
затрудняет создание эффективной регулятивной 
среды из-за фактора разности понимания данного 
баланса в научном мире. Для создания эффектив-
ной регулятивной среды необходимо выработать 
систему принципов, на которых она будет базиро-
ваться.

Вопрос правового регулирования и создания 
системы принципов цифровой экосистемы уже 
активно изучается ученными и находит свое от-
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ражение в работах: В. А. Вайпна [3], Е.П, Губина, 
М. А. Егоровой [4], С. В. Зубарева [5], А. А. Карцхия 
[6], М. Н. Конягина [7], Л. И. Сергеева [8], Л. Н. Со-
ловьевой [9], И. В. Чернова [10] и у многих других.

Несмотря на то, что данная тема активно изу-
чается ученные еще, не смогли ввести в научный 
оборот ряд принципов регулирования цифровой 
экосистемы и тем самым данный вопрос остается 
без ответа.

Все вышеизложенное говорит о необходимости 
проведения дополнительных изысканий на обозна-
ченную тему.

Цель исследования заключается в предложение 
ряда принципов, на которых будет основываться 
регулирование экосистемы цифровой экономике.

Методология работы включает в себя системно- 
структурный, сравнительно- правовой подходы.

Основная часть

Цифровая экономика это новое явление, которое 
своим приходом вызвала необходимость переос-
мысления ряда правовых принципов и предложения 
новых принципов регулирования экономических 
отношений. Правовое регулирование экономиче-
ской деятельности построено на базовых принци-
пах финансового и гражданского права, но многие 
учёные, к примеру В. А. Вайпан говорят о том, что 
«Необходимо применять к отношениям, складыва-
ющимся в сферах цифровых технологий, специаль-
ные принципы характерные сугубо для этого вида 
отношений» [3 с. 15–35]. Данный подход имеет ряд 
неоспоримых преимуществ в виде создания новой 
специальной системы принципов, которая создаст 
необходимые начала и баланс в вопросах правово-
го регулирования экосистемы цифровой экономике 
его поддерживает и М. А. Егорова [4].

Важно отметить, что институт правового регу-
лирование цифровой экономики в России только 
зарождается, большим толчком вперёд для его 
развития стало Послание Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина, на-
правленное в 2019 году Федеральному Собранию, 
в котором он обозначил научно- технологическое 
развитие страны приоритетом государства и ска-
зал уделить особое внимание цифровой экономи-
ке. Для выполнения задач, которые есть в данном 
послании Государственной думе и Федеральному 
Собранию предстоит выполнить огромный пласт 
работы по настройке российского законодатель-
ства в соответствии с новыми технологическими 
реалиями. Для этого необходимо будет: оператив-
но принимать законы, которые будут помогать бы-
строму развитию цифровой экономики. В. В. Путин 
отмечает важность не ограничивать перспективы 
цифровой экономики, а стимулировать ее [2].

Для ответа на вопрос, какие принципы долж-
ны регулировать экосистему цифровой экономике 
необходимо понять, что данная экосистема пред-
ставляет из себя для этого обратимся к Указу пре-
зидента от 9 мая 2017 года № 203 «Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» согласно, которо-
му экосистема цифровой экономики это –  партнер-
ство организаций, обеспечивающее постоянное 
взаимодействие принадлежащих им технологиче-
ских платформ, прикладных интернет- сервисов, 
аналитических систем, информационных систем 
органов государственной власти Российской Фе-
дерации, организаций и граждан [1]. Из данного 
определения можно выделить основные идеи за-
конодателя по вопросу экосистемы цифровой эко-
номики, согласно которым она должна строиться 
на партнёрстве и постоянном взаимодействие всех 
ее участников, а ее участниками могут быть, как 
организации и государство, так и обычные граж-
дане. При этом, согласно данному определению, 
законодатель понимает важность организаций 
в экосистеме цифровой экономики обусловленную 
тем, что различные технологии такие как техноло-
гические платформы, интернет- сервисы и анали-
тические системы могут принадлежать организа-
циям. На практике так и происходит у организаций 
у первых очень часто появляются новейшие техно-
логии, к примеру у «Яндекса» и «Сбера» уже есть 
свои собственные цифровые экосистемы, работа-
ющие на алгоритме искусственного интеллекта.

Проведя анализ понятие экосистемы цифровой 
экономики, можно предположить ряд принципов, 
которые будут помогать развитию цифровых рын-
ков, развитию экосистем, и они станут базисом, 
на котором будет основываться правовое регули-
рование цифровой экономики:

1. Технологический суверенитет России данный 
принцип должен быть основополагающим, в на-
стоящее время виден тренд на деглобализация 
государств считающимися мировыми лидерами. 
Например, Китай уже имеет полностью закрытую 
цифровую экосистему внутри своего государства 
следствии чего их компании создающие цифровые 
технологии и продукты, несмотря на огромное ко-
личество санкций, применяемых к ним, научились 
быть конкурентоспособными на рынке пример та-
кой компании это Хуавей, находящаяся в мировых 
лидерах своей сферы. О важности технологиче-
ского суверенитета говорят и последние события, 
когда наши бывшие партнеры нарушили все под-
писанные договора в попытке навредить нашему 
государству. Согласно данному принципу России 
должна сама обеспечивать себя цифровыми тех-
нологиями и не зависть от других государств, что 
в свою очередь будет способствовать развитию от-
ечественных компаний;

2. Баланс интересов и потребностей всех участ-
ников цифровой экосистемы. Данный принцип ис-
ходит из определения экосистемы цифровой эко-
номики, согласно которому ее важным аспектом 
является партнерство всех ее участников, а без 
учета интересов всех сторон мы не сможем до-
стичь эффективного функционирования цифровой 
экосистем в целом так, как при нарушения балан-
са в пользу какого либо участника цифровой эко-
системы, это даст ему преимущество над осталь-
ными участниками, что приведёт к невозможности 
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на равных выстраивать партнёрские отношения. 
Поэтому при создание новой регулятивной среды 
для цифровой экономики, так важно учитывать ин-
тересы и потребности всех ее участников;

3. Открытость, направленная на оптимиза-
цию диалога государства с субъектами цифровой 
экосистемы. Основной двигатель цифровой эко-
номики –  это частный сектор он же и непосред-
ственный ее субъект, к примеру такие компании, 
как СБЕР и Яндекс создают большинство новых 
технологий и продуктов, на которых базируется 
цифровая экосистема, а это только две компа-
нии из большого числа субъектов цифровой эко-
номики разного масштаба. Поэтому так важно 
построить, открытый диалог государства и всех 
субъектов цифровой экосистемы, который помо-
жет быстро выявлять проблемы, которые суще-
ствуют в данной сфере и предлагать варианты их 
решения.

4. Безопасность цифровых платформ. В опре-
деление экосистемы цифровой экономики, гово-
рится о том, что у ее субъектов есть свои техноло-
гические платформы включая в том, числе циф-
ровые платформы, которыми пользуются обычные 
граждане. Это означает, что пользователи должны 
быть защищены и чувствовать, себя в безопасно-
сти, в первую очередь это касается их персональ-
ных данных, которые, к сожалению, на данный мо-
мент не на всех цифровых платформах надежно 
защищены вследствие, сего происходят частые 
утечки. Из-за которых не все пользователи дове-
ряют цифровым технологиям, чтобы это исправить 
владельцам цифровых платформ необходимо, уде-
лять большее значение безопасности своих плат-
форм;

5. Гибкость и адаптивность, способствующие 
стабильности нормативного регулирования в усло-
виях изменяющихся цифровых технологий. Совре-
менные технологии развиваются в очень быстром 
темпе еще несколько лет назад мы и представить 
не могли, что почти у каждого человека будет воз-
можность общаться с искусственным интеллектом, 
давать ему задания и он будет эффективно их вы-
полнять, как пример студент, которому дипломную 
работу написал чат GPT, это только один аспект 
развития цифровых технологий поэтому так важ-
на гибкость и адаптивность нормативного регули-
рования данных технологий, которые являются ос-
новной цифровой экономики;

6. Стабильность и непрерывность функциони-
рования, способствующие устойчивости цифровой 
экосистемы к изменению условий и внедрению ин-
новаций. Экосистема цифровой экономики, прони-
зывает все общественные отношения вследствие 
чего от ее работа напрямую отражается на всем 
обществе. Физические и Юридические лица уже 
привыкли пользоваться онлайн платежами, доку-
ментооборотом, возможность быстро зыкать почти 
любую справку через портал Госуслуг и т.п;

7. Стимулирование экосистем, согласно данно-
му принципу, государство напрямую заинтересо-
ванно в развитие цифровых экосистем путем на-

логовых льгот, государственных грантов, льготных 
условий кредитования и т.д. данные стимулирова-
ния помогут развивать экосистемы быстрее и при-
влекать новые инвестиции в них, что в свою оче-
редь приведет к лидирующим позиция нашего го-
сударства в мире цифровых технологий;

8. Приоритет национальных экосистем этот 
принцип тесно связан с такими принципами, как 
принцип технологического суверенитета, стиму-
лирования и принципа поддержки конкуренции 
его сущность в создание в первую очередь бла-
гоприятных условий для отечественных продуктов 
и компаний путем налоговых льгот, стимулирова-
ния через выделения грандов. О важности дан-
ного принципа говорят последние события, когда 
большинство зарубежных компаний просто ушло 
с нашего рынка в попытке навредить экономики 
России в следствие ухода данных компаний поль-
зователи из нашей страны, столкнулись с массой 
неудобств в сфере цифровых технологий. Поэто-
му так важно развивать в первую очередь наци-
ональные цифровые экосистемы и создавать для 
них наилучшие условия.

9. Поддержка конкуренции, конкуренция дви-
гатель прогресса в любой сфере. Основная зада-
ча данного принципа не дать одной из компаний 
стать монополистом на рынке цифровых техно-
логий, это принцип тесно связан с принципом ба-
ланса интересов, в нем одну из ключевых ролей 
занимает ФАС. Для понимания важности данного 
принципа можно обратиться к зарубежному опы-
ту, так в Китае в 2019–2020 годах было огромное 
количество исков к трем компаниям, а именно Al-
ibaba, JD.com и Tencent ставшими монополиста-
ми рынка, они использовали свое доминирующие 
положение для получения сверх выгоды в ущерб 
интересам граждан и государства, что повлекло 
ужесточения в антимонопольного законодатель-
ства в Китае;

10. Риск-ориентированный подход правового 
регулирования экосистемы цифровой экономики, 
согласно этому подходу у государства будет право-
вой рычаг давления в случаях возникновения угроз 
безопасности общества от цифровых технологий. 
Данный принцип обуславливается, активным раз-
витием искусственного интеллекта;

11. Человеко- ориентированность, согласно 
данному принципу, использование цифровых тех-
нологий в том числе и искусственный интеллект, 
не должно вредить людям, так как у человека есть 
приоритет над цифровыми технологиями и нельзя 
нарушать его права и свободы в том, числе путем 
цифрового контроля над ним.

12. Отсутствие ограничения выбора потребите-
ля, согласно данному принципу, потребитель дол-
жен сам решать, каким цифровыми экосистемами, 
цифровыми платформами и продуктами пользо-
ваться. Потребитель должен иметь возможность 
свободно переходить с одной платформы на дру-
гую без ущерба своим интересам, а компании 
недолжны создавать дискриминирующие условия 
для потребителя.
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Заключение

Принципы –  это основополагающие начала, на ба-
зисе которых должна существовать цифровая эко-
система, поэтому так важно разработать эффек-
тивную принципы, которые будут основой, для стро-
ительства адекватного правового регулирования 
экосистемы цифровой экономики и самой цифровой 
экономики. Принципы, которые предлагаются в ра-
боте на данный момент времени отвечают новым 
вызовам, пришедшим вместе с цифровой экономи-
кой при этом это всего лишь варианты, которые за-
конодатель может сделать основой на свое усмотре-
ние. Экосистема цифровой экономики продолжает 
активно развиваться и приносит с собой все больше 
новых продуктов, которые не так давно считались 
выдумкой фантастов поэтому так сложно вырабо-
тать принципы и создать адекватную регулятивную 
среду об этом еще в 2019 году сказал глава Минэ-
кономразвития РФ М. С. Орешкин «законодатель-
ство в сфере цифровой экономики –  это качествен-
но новая сущность. Прорывные технологии очень 
чувствительны к регуляторным ошибкам, поэтому 
так долго и тяжело идет поиск баланса интересов»
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FORMATION OF A SYSTEM OF PRINCIPLES OF LEGAL 
REGULATION OF PUBLIC RELATIONS IN THE DIGITAL 
ECONOMY ECOSYSTEM

Eroshov V. A.
Saratov State Law Academy

Digitalization permeates the entire society; it appeared at the end 
of the 20th century and brought with it a transformation of social 
relations. During this transformation, a new phenomenon, the dig-
ital economy, emerged. This study is devoted to the ecosystem of 
the digital economy, namely the principles of legal regulation, which 
should become the basis for creating an effective regulatory envi-
ronment. The purpose of the work is to consider the digital economy 
ecosystem and propose a number of principles that will be the fun-
damental principles of legal regulation of the digital economy eco-
system. The research methodology is based on system- structural 
and comparative legal approaches. The work proposes the following 
12 principles of legal regulation of the digital economy ecosystem: 
Technological sovereignty of Russia, balance of interests and needs 
of all participants in the digital ecosystem, openness, security, flex-
ibility and adaptability, stability, incentives, support for competition, 
risk-based approach, human- centeredness, no restrictions choice 
and priority of domestic ecosystems. The principles proposed in 
the study at this moment in time correspond to the new challenges 
that came along with the advent of the digital economy, and should 
become the basis for building an effective ecosystem of the digital 
economy, which will allow our state to be among the world leaders.

Keywords: digital economy, digitalization, principles, digital ecosys-
tem, development strategy, information society.
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Процессуальные формы дистанционного доступа к правосудию

Кабацкая Елизавета Алексеевна,
аспирант, кафедра организации судебной 
и правоохранительной деятельности Российского 
государственного университета правосудия,
E-mail: el.kabatskaya@gmail.com

Внедрение коммуникационных технологий в судебную деятель-
ность привело к трансформации судебных институтов и появ-
лению нового правового феномена «дистанционный доступ 
к правосудию». Дистанционный доступ к правосудию пред-
ставляет собой возможность обращения к суду, совершения 
процессуальных действий и получения информации на рассто-
янии от здания суда через автоматизированные информаци-
онные системы (цифровые платформы). В настоящей статье 
рассматриваются процессуальные аспекты дистанционного 
доступа к правосудию. Предметом исследования являются 
правовые нормы и практика России и отдельных зарубежных 
стран по применению автоматизированных информационных 
систем и цифровых платформ правосудия. На основании про-
веденного анализа автором определены процессуальные фор-
мы дистанционного доступа к правосудию, сформулированы 
предложения по совершенствованию правового регулирова-
ния дистанционного участия в судебных заседаниях, обосно-
вывается необходимость организации дистанционного доступа 
к правосудию на всех этапах судопроизводства.

Ключевые слова: доступ к правосудию, цифровая платформа 
правосудия, видеоконференц- связь, веб-конференция, судеб-
ная деятельность.

Построение электронного государства и цифро-
визация государственной власти обуславливают 
потребность современного общества в дистанци-
онном доступе к правосудию. Критерием эффек-
тивности правовой защиты в условиях построения 
цифровой среды выступает электронная доступ-
ность судов [1].

Доступ к правосудию в дистанционном форма-
те –  это гарантированная государством возмож-
ность граждан осуществить право на судебную 
защиту, включая, обращение к суду, участие в су-
допроизводстве и совершение процессуальных 
действий в определенных, установленных законо-
дателем, формах, на расстоянии от здания суда 
с использованием автоматизированных информа-
ционных систем (цифровых платформ).

Настоящий этап развития дистанционного до-
ступа к правосудию характеризуется многообрази-
ем автоматизированных информационных систем 
и сервисов (Далее –  АИС), что объясняет различие 
форм дистанционного доступа к правосудию в за-
висимости от вида судопроизводства, звена судеб-
ной системы и особенностей конкретного дела.

В Верховном Cуде система автоматизации су-
допроизводства обеспечена АИС Верховного Су-
да Российской Федерации, состоящей из инфор-
мационной системы «Судебный документооборот 
и делопроизводство Верховного Суда Российской 
Федерации», официального сайта Верховного Су-
да, информационных систем «Мой арбитр», «Кар-
тотека арбитражных дел», «Банк решений арби-
тражных судов».

В Конституционном Cуде функционирует си-
стема для подачи документов в электронном виде 
«Обращение в КС РФ», АИС «Судопроизводство».

На федеральном уровне для судов общей юрис-
дикции действует Государственная автоматизиро-
ванная система «Правосудие», для судов общей 
юрисдикции города Москвы создана Комплексная 
информационная система судов общей юрисдик-
ции города Москвы.

Работа арбитражных судов организована через 
совокупность сервисов: «Мой арбитр», «Картотека 
арбитражных дел», «Банк решений арбитражных 
судов», «Электронный страж», «Календарь судеб-
ных заседаний», «Перерывы в судебных заседани-
ях», «Информирование о графиках рассмотрения 
дел в арбитражном суде».

В системе мировых судей наблюдается различ-
ная практика в регионах. АИС «Организация де-
лопроизводства мирового судьи» функционирует 
на 44 участках мировых судей Республики Мордо-
вия, в Санкт- Петербурге Государственная инфор-
мационная система «Автоматизация деятельности 
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судебных участков мировых судей», в Москве АИС 
«Единое информационное пространство мировых 
судей города Москвы».

В четвертом квартале 2024 года запланирован 
запуск суперсервиса «Правосудие онлайн». Супер-
сервис обеспечит интеграцию уже существующих 
автоматизированных информационных систем 
и сервисов судебной системы и инфраструктуры 
электронного правительства в единую технологи-
ческую платформу, которая станет безопасным 
и открытым пространством для осуществления 
процессуальных действий и отправления правосу-
дия в электронном виде.

На основании анализа действующих АИС и про-
цессуального законодательства, нами выделены 
следующие процессуальные формы дистанци-
онного доступа к правосудию.

Дистанционное обращение в суд

О востребованности дистанционного обращения 
к суду говорит судебная статистика: за 2023 год 
в суды поступило более 9 млн документов в элек-
тронном виде, количество обращений через систему 
ГАС «Правосудие» превысило 5 млрд 1.

Дистанционное обращение в суд включает в се-
бя направление исковых заявлений, ходатайств 
и других процессуальных документов в электрон-
ном виде. Правовое регулирование дистанционно-
го обращения в суд установлено процессуальными 
кодексами, регламентом Конституционного Cуда, 
приказами Судебного департамента 2 и предусмот-
рено для всех видов судопроизводства.

Обращение в суд в электронном виде равно-
значно обращению в суд в традиционной форме, 
однако является более доступным, способству-
ет уменьшению временных и финансовых затрат 
лиц, участвующих в деле. Учитывая то, что не все 
граждане РФ обеспечены должным уровнем ин-
формационной грамотности и наличием цифро-
вых средств, особую роль приобретает возмож-
ность дистанционного обращения в суд через мно-
гофункциональные центры.

Говоря о зарубежной практике, интересными 
представляется опыт Казахстана, где дистанцион-
ное обращение в суд организовано через элект-
ронный информационный сервис «Судебный каби-
нет», который действует на базе единого веб-пор-

1 Число обращений через ГАС «Правосудие» превысило 
5 млрд. URL: https://pravo.ru/news/250241/ (дата обращения: 
09.01.2024).

2 См.: Порядок подачи в Верховный Суд РФ документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного до-
кумента, утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ 
от 29.11.2016 № 46-П; Регламент Конституционного Суда РФ, 
Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации 
документов в электронном виде, в том числе в форме элек-
тронного документа, утв. приказом Судебного департамента 
от 28.12.2016 № 252; Порядок подачи в федеральные суды об-
щей юрисдикции документов в электронном виде, в том чис-
ле в форме электронного документа, утв. приказом Судебного 
департамента от 27.12.2016 № 251; Порядок подачи мировым 
судьям документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, утв. приказом Судебного департа-
мента от 11.09.2017 № 168.

тала «Электронное правительство» 3. Стороны мо-
гут не только направить документы в суд в элек-
тронном виде, но и оплатить государственную по-
шлину через личный кабинет.

Дистанционное участие в судебных заседаниях

Дистанционное участие в судебных заседаниях 
представляет собой возможность участвовать в су-
дебном заседании и совершать процессуальные 
действия на расстоянии от здания суда, в котором 
рассматривается дело с применением программно- 
технических средств. Два способа дистанционного 
участия (видеоконференц- связь и веб-конференция) 
разработаны для того, чтобы позволить заинтересо-
ванным лицам участвовать в судебном разбиратель-
стве без физического присутствия в зале суда, тем 
самым облегчая доступ к правосудию и обеспечивая 
судопроизводство ов в цифровой среде.

Дистанционное участие в судебных заседани-
ях приравнено к непосредственному (физическому 
присутствию) в судебном заседании, с предостав-
лением участвующим лицам всех процессуальных 
гарантий. Для обеспечения дистанционного уча-
стия сторон в судебном заседании установлено 
два условия: 1) техническая возможность в судах; 
2) ходатайство заинтересованного лица или иници-
атива суда об этом.

Согласно последним статистическим данным, 
в 2023 году было проведено в общей сложности 
490 000 заседаний с использованием видеокон-
ференций, а еще 611 000 заседаний с использова-
нием веб-конференций 4. Важно подчеркнуть, что 
правоприменитель отождествляет понятия «видео- 
конференц-связи» и «веб-конференции», исходя 
из информации Верховного Суда 5 и официальных 
отчетов Судебного департамента 6.

Однако нам представляется, что данные поня-
тия не являются тождественными и имеют ряд су-
щественных отличий.

Процессуальные аспекты использования 
видеоконференц- связи и веб-конференции урегу-
лированы разными правовыми нормами 7.

3 Технические требования к электронному документу 
и Правила его обращения в автоматизированной информа-
ционной системе суда, утв. приказом Руководителя Депар-
тамента по обеспечению деятельности судов при Верховном 
Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан) от 29 июля 2020 года № 18. URL: https://
sud.gov.kz/rus/content/ob-utverzhdenii- tehnicheskih-trebovaniy-k-
elektronnomu- dokumentu-i-pravil-ego-obrashcheniya (дата обра-
щения: 09.11.2023).

4 Число обращений через ГАС «Правосудие» превысило 
5 млрд. URL: https://pravo.ru/news/250241/ (дата обращения: 
09.01.2024).

5 Сводные статистические сведения о деятельности феде-
ральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2020–
2022 годы // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обра-
щения: 05.12.2023).

6 Информация Верховного Суда РФ от 20 апреля 2020 г. 
«Верховный Суд России внедряет новый вид судебного про-
изводства». URL: http://base.garant.ru/73920796/ (дата обраще-
ния: 13.08.2023).

7 См.: Регламент организации применения видеоконференц- 
связи в федеральных судах общей юрисдикции, утв. при-
казом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Видеоконференц- связь в отличии от веб-конфе-

ренции требует личного присутствия гражданина 
в суде, оказывающем содействие, а также требует 
участия двух судов при проведении одного судеб-
ного заседания (суд, рассматривающий дело и суд, 
оказывающий содействие), что возлагает допол-
нительную нагрузку на судебный аппарат и судей.

Видеоконференц- связь доступна для всех ви-
дов судопроизводства, технология веб-конферен-
ции применяется ограничено только в граждан-
ском, арбитражном и административном судопро-
изводстве и обеспечивает участие заинтересован-
ных лиц в судебном заседании через электронную 
платформу. Участнику судебного процесса доста-
точно иметь доступ к компьютеру, оснащенному 
видеокамерой и микрофоном, или, в качестве аль-
тернативы, смартфон с аналогичными функциями 
для беспрепятственного подключения.

Концепция дистанционного участия в судебных 
слушаниях по своей сути основывается на фунда-
ментальном принципе свободы выбора, согласно 
которому заинтересованные стороны обязаны по-
дать заявление на судебное разбирательство с ис-
пользованием технологий веб-конференций и ви-
деоконференций, тем самым прямо заявляя о сво-
ем добровольном согласии и согласии на цифро-
вое разбирательство без какого-либо принуждения 
или принуждения со стороны судебных органов.

Дистанционное участие в судебных заседаниях 
основано на принципе свободы выбора, согласно 
которому заинтересованные стороны ходатайству-
ют о проведении заседания с использованием тех-
нологий веб-конференций или видеоконференций, 
тем самым прямо заявляя о своем добровольном 
согласии на цифровое разбирательство без како-
го-либо принуждения.

В качестве примера интересными представля-
ются практические указания для судов в Синга-
пуре 1, в соответствии с которыми урегулированы 
технические, процессуальные и этические аспекты 
слушаний посредством видеоконференций или те-
лефонных конференций с использованием утверж-
денной технологии удаленной связи.

Веб-конференция может стать полноценной за-
меной традиционной видео-конференц-связи, по-
скольку обеспечивает удобство и экономичность 
судебного разбирательства.

Однако высказываются опасения относитель-
но психологического влияния веб-конференции 
на стороны и суд. В Китае было проведено исследо-
вание, которое показало трудности, возникающие 
при оценке достоверности показаний свидетелей 

от 28.12.2015 № 401; Инструкция по делопроизводству в арби-
тражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной 
и кассационной инстанций), утв.постановлением Пленума ВАС 
РФ от 25.12.2013 № 100). Федеральный закон от 30 декабря 
2021 г. № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» // Официальный 
интернет- портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.
ru (дата обращения: 30.12.2023).

1 State Courts Practice Directions 2014. URL: https://
epd2014-statecourts.judiciary.gov.sg/part-i-introduction (дата об-
ращения: 26.05.2023).

(суд более позитивно оценивают внешность сви-
детеля, когда показания даются лично, а не в ви-
деоформате) [2]. Было доказано, что плохое осве-
щение, ракурс камеры и тюремные условия могут 
повлиять на восприятие судьей подсудимого как 
менее и/или более опасного. Кроме того, дистанци-
онная коммуникация влияет на восприятие судьей 
сторон и свидетелей, в частности, вербальный, ви-
зуальный, жестовой аспекты воспринимаются ина-
че, чем при физическом контакте.

Дистанционный доступ к материалам судебного 
дела

В соответствии со статьей 228 АПК РФ упрощенный 
порядок производства по делу предусматривает 
ознакомление с материалами дела в электронном 
виде в режиме ограниченного доступа.

Однако отсутствует правовое регулирование 
процесса ознакомления с делом в режиме ограни-
ченного доступа. Исходя из судебной практики, код 
доступа к материалам дела направляется участни-
кам процесса в определении о принятии искового 
заявления к производству или на электронную по-
чту, код доступа действует ограниченное время (24 
часа) 2. Чтобы восстановить доступ к делу, необхо-
димо подать ходатайство об ознакомлении с ма-
териалами дела в электронном виде и дождаться 
его одобрения.

В некоторых случаях арбитражные суды пре-
доставляют доступ к материалам дела при рас-
смотрении дела в общем порядке. Ознакомиться 
можно только с теми документами, которые были 
поданы в электронном виде, так как только они ав-
томатически загружаются в картотеку арбитраж-
ных дел.

Дистанционный доступ к материалам судебного 
дела требует правовой регламентации и внедре-
ния такой процессуальной возможности в другие 
виды судопроизводства. Примером может послу-
жить опыт Индии, где организована национальная 
сеть судебных данных (NJDG), которая является 
централизованной базой данных, объединяет ин-
формацию о делах из судов по всей стране, по-
зволяя сторонам в судебном процессе и адвока-
там получать доступ к материалам дела в режиме 
онлайн 3.

Дистанционное исследование и представление 
доказательств

Проведение судебного заседание в дистанционной 
форме требует обеспечения возможности пред-
ставления и исследования доказательств онлайн 

2 См.: Постановление Пятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 20.01.2023 № 05АП-6861/2022 по делу № А51–
11813/2022 –  URL: https://kad.arbitr.ru/Card/b08f9f51–0d09–418a-
b06f-a78e995a8017 (дата обращения: 30.12.2023).

3 E-committee Supreme Court of India, «Policy and Action 
Plan Document Phase II of the ECourts Project». URL: https://
sci.gov.in/pdf/ecommittee/PolicyActionPlanDocument- PhaseII-
approved-08012014-indexed_Sign.pdf (дата обращения: 
23.02.2024).
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в судебном заседании. На данном этапе развития 
электронного правосудия, стороны могут исследо-
вать только те доказательства, которые были за-
благовременно, до начала судебного заседания, 
представлены в суд. Мгновенный обмен докумен-
тами между лицами, участвующими в деле и су-
дом не обеспечен, что ограничивает право граждан 
на судебную защиту.

Для того, чтобы дистанционное участие в судеб-
ных заседаниях было настолько же эффективно, 
как и очное присутствие, необходимо разработать 
рекомендации по исследованию, проверке досто-
верности доказательств, представленных в судеб-
ных заседаниях онлайн. В связи с этим особо ак-
туальным остается вопрос об организации иссле-
дования и представления доказательств непосред-
ственно во время веб-конференции и мгновенного 
обмена документами между участниками процесса 
и судом через техническую платформу.

Такая возможность уже реализована в Китае 
с помощью платформы «Обмен доказательства-
ми и перекрестный допрос» [3]. Электронную ко-
пия доказательств загружается через платформу 
смарт-суда, а другие стороны получают загружен-
ные доказательства в режиме реального време-
ни. В ходе судебного разбирательства стороны 
процесса демонстрируют суду и другим сторонам 
подлинные доказательства через видеокамеру. 
Некоторые суды требуют, чтобы оригиналы дока-
зательств были отправлены суду, если возникают 
сомнения в дистанционном исследовании доказа-
тельств.

На основании изложенного, автором определе-
ны следующие процессуальные формы дистанци-
онного доступа к правосудию: дистанционное об-
ращение в суд; дистанционное участие в судебных 
заседаниях; дистанционный доступ к материалам 
судебного дела; дистанционное исследование 
и представление доказательств.

На настоящем этапе развития электронного 
правосудия не обеспечен полный цикл дистанцион-
ного доступа, как в техническом, так и в правовом 
поле, что в некоторых случаях возлагает дополни-
тельную нагрузку на судебный аппарат и увеличи-
вает время рассмотрения дела.

Уровень дистанционного доступа различается 
в зависимости от звена судебной системы, от вида 
судопроизводства, а также от особенностей кон-
кретного дела. Создание суперсервиса «Правосу-
дие онлайн» должно привести к унификации прак-

тики применения форм дистанционного доступа 
к правосудию во всех видах судопроизводства.
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Неправомерность шпионажа с точки зрения международного права: 
аспекты защиты суверенитета государства
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государственного университета аэрокосмического 
приборостроения
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Рассмотрен вопрос о правомерности шпионажа с точки зрения 
международного права. Доводы о его правомерности опро-
вергнуты. Сделан вывод, что данное действие подрывает су-
веренитет государств. Кроме того, нынешняя международно- 
правовая система позволяет квалифицировать шпионаж как 
противоправное поведение. Отсутствие специальных норм 
международного права по шпионажу не означает, что это 
поведение не подлежит регулированию со стороны междуна-
родного права. Также рассмотрен вопрос о том, нарушает ли 
шпионаж в сети «Интернет» суверенитет государства, и где 
находится допустимый порог такого несанкционированного 
вмешательства, ведь шпионаж сам по себе не сопровожда-
ется каким-либо физическим ущербом потерпевшей стороне. 
Разные государства по-разному реагируют на такое вмеша-
тельство. Для одних достаточно просто несанкционированного 
факта проникновения в принадлежащие ему сети (Франция, 
Иран), другие считают, что границы допустимого и недопусти-
мого еще не до конца определены. Перечислены достоинства 
и недостатки таких подходов.

Ключевые слова: шпионаж, суверенитет, вмешательство 
во внутренние дела государства, международное право, Ин-
тернет.

В традиционном понимании шпионаж представ-
ляет собой сбор информации разведывательного 
характера. Первоначально такую информацию со-
бирали торговцы, миссионеры и путешественни-
ки. «Сбор сведений происходил разным способом, 
как открытым, визуальным, так и с помощью под-
купа, шантажа тех лиц, которые обладали необ-
ходимыми данными. Иногда нужную информацию 
приносили добровольные осведомители или пере-
бежчики из неприятельской армии» [1]. До насто-
ящего времени сотрудники спецслужб ряда стран 
используют дипломатическое прикрытие для сво-
ей деятельности. Государства всегда использова-
ли технический прогресс для разработки более 
эффективных методов шпионажа, поэтому неуди-
вительно, что с момента своего появления кибер-
пространство стало использоваться в этих целях. 
Интернет предоставляет шпионам поистине впе-
чатляющие возможности для своей деятельности. 
Во-первых, в нем хранится большой объем инфор-
мации, представляющей интерес. Во-вторых, Ин-
тернет, обеспечивая анонимность, позволяет шпи-
онам получать доступ к конфиденциальной инфор-
мации с минимальной вероятностью быть раскры-
тыми. В-третьих, даже если личность шпиона будет 
раскрыта, шпионаж может осуществляться удален-
но и вне юрисдикции иностранного государства, 
что делает его относительно безрисковым видом 
деятельности.

В центре нашего внимания находится вопрос 
о правомерности шпионажа c точки зрения меж-
дународного права. Хотя ни одно международное 
соглашение шпионаж не оправдывает, также нет 
и документа, однозначно запрещающего его. Это 
придает шпионажу видимость законной деятель-
ности: раз шпионаж существовал на протяжении 
всей истории человечества и никак не запрещен, 
его следует считать сложившейся практикой т.е. 
правилом в международных отношениях, обычной 
нормой международного права. Следовательно, 
данное поведение государства не противоречит 
международному праву. Также есть мнение о допу-
стимости шпионажа, так как он якобы способствует 
соблюдению государствами своих международных 
обязательств. Современное международное обще-
ство сталкивается с целым рядом сложных угроз, 
и справиться с этим оно может только в том слу-
чае, если его члены тесно и эффективно сотруд-
ничают друг с другом. Преимущество шпионажа 
заключается в том, что он позволяет государствам 
проверять, выполняют ли другие государства свои 
международные обязательства. И если в процессе 
слежки это подтверждается, значит, между ними 
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возникает чувство доверия и открывается перспек-
тива расширения сотрудничества. Следовательно, 
шпионаж способствует поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, и поэтому между-
народное право должно демонстрировать терпи-
мость к данному виду деятельности [2]. Поэтому 
кибершпионаж следует воспринимать правильно, 
а именно как инструмент поддержания междуна-
родной стабильности.

Считаем, что ни с первым, ни вторым аргумен-
том согласиться нельзя. Несмотря на свою неуре-
гулированность, шпионаж может быть квалифици-
рован имеющимися в настоящее время правовыми 
нормами как деяние, противоречащее междуна-
родному праву. Помимо территориального сувере-
нитета, государства имеют суверенитет экономи-
ческий. Сегодня способность государства защи-
тить свой суверенитет –  важнейшие аспекты своей 
государственности –  зависит не только от контроля 
над его границами, но также от контроля над его 
экономикой. Угрозы экономическим аспектам це-
лостности государства все чаще возникают через 
киберпространство. Из этого следует, что сувере-
нитет также запрещает внешние попытки посягать 
на национальное экономическое пространство го-
сударства, в том числе предпринимаемые в кибер-
пространстве. Идея экономического суверенитета 
прослеживается в Декларации о принципах меж-
дународного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государства-
ми в соответствии с Уставом Организации Объе-
диненных Наций, а именно в
• принципе о невмешательства во внутренние 

дела государства и принципе равноправия 
и самоопределения народов («… всякие угро-
зы, направленные против … его экономических 
… основ, являются нарушением международ-
ного права», «Ни одно государство не может 
ни применять, ни поощрять применение эконо-
мических, … мер или мер любого иного харак-
тера с целью добиться подчинения себе друго-
го государства в осуществлении им своих су-
веренных прав и получения от этого каких бы 
то ни было преимуществ…» [3])

• Принципе равноправия и самоопределения на-
родов («… все народы имеют право свободно … 
осуществлять свое экономическое … развитие, 
и каждое государство обязано уважать это пра-
во в соответствии с положениями Устава» [3]).
Есть еще несколько положений данного доку-

мента, смысл которых не демонстрирует никакой 
толерантности к шпионажу: «напоминая об обя-
занности государств воздерживаться в своих меж-
дународных отношениях от … экономической или 
какой-либо другой формы давления, направлен-
ного против политической независимости или тер-
риториальной целостности любого государства»; 
«государства осуществляют свои международные 
отношения в экономической, социальной, культур-
ной, технической и торговой областях в соответ-
ствии с принципами суверенного равенства и не-
вмешательства».

Также в практике Международного Суда ООН 
имеются решения на тему принципа уважения го-
сударственного суверенитета, а также принципа 
невмешательства государства во внутренние де-
ла другого государства. Таким решением является, 
в частности, решение Международного суда ООН 
от 27 июня 1986 года по делу «О военной и вое-
низированной деятельности в Никарагуа и про-
тив Никарагуа (Никарагуа против Соединенных 
Штатов Америки)» [4]. Суд признал в действиях 
США на территории Никарагуа и против Никара-
гуа прямые нарушения обязательств США в рам-
ках международного обычного права не вмеши-
ваться во внутренние дела другого государства, 
не использовать силу против другого государства 
и не нарушать его суверенитет, а также не пре-
пятствовать мирной морской торговле. Этот вы-
вод поддерживает норму о том, что государство 
является суверенным в своем экономическом, 
а не только территориальном, пространстве и что 
принцип невмешательства приводит к запрету 
на вмешательство государства в экономическую 
деятельность другого государства. Таким образом, 
экономический суверенитет, вытекающий из ре-
шения суда, налагает на государства обязатель-
ства воздерживаться от вмешательства в деятель-
ность экономических субъектов частного сектора 
посредством использования тактики принуждения, 
что может теоретически включать в себя кибер-
шпионаж. Поэтому шпионаж в киберпространстве 
следует рассматривать как форму принуждения 
и (или) недопустимого вмешательства как во вну-
тренние, так и во внешние дела государства.

Наконец, еще один довод в пользу противо-
законности кибершпионажа –  нормы об ответ-
ственности государств. Международно- правовая 
система позволяет государствам принимать ме-
ры самопомощи, когда они становятся жертвами 
международно- противоправных действий. В част-
ности, международное право разрешает государ-
ствам принимать контрмеры в той мере, в какой 
это необходимо для побуждения государства- 
нарушителя к соблюдению закона и ответственно-
го поведения [5].

Таким образом, имеющиеся нормы междуна-
родного права позволяют нам сказать о том, что 
данное поведение государств ему противоречит. 
Хищение конфиденциальной информации госу-
дарства подрывает его способность принимать 
решения и, по сути, ставит под угрозу его суверен-
ную власть. Исходя из принципа суверенного ра-
венства, государства осуществляют суверенную 
власть над всеми субъектами, находящимися под 
их юрисдикцией. Таким образом, шпионаж пред-
ставляет собой вмешательство во внутренние де-
ла государства.

Аргумент о том, что шпионаж способствует 
поддержанию мира и безопасности, также не вы-
держивает критики. Во-первых, в кибершпионаже 
не прослеживается традиции поддержания между-
народного мира и безопасности, о сохранении ко-
торых государства должны заботиться. Если тра-
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диционный шпионаж еще возможно интерпрети-
ровать через призму безопасности и глобальной 
стабильности, так как знание государства о воен-
ном потенциале своих противников позволяет ему 
застраховаться от угрозы или предотвратить ее, 
то польза для глобальной безопасности, которую 
дает кибершпионаж, явно не прослеживается. Наи-
более часто такое поведение обусловлено мотива-
ми экономического характера: заполучить нужные 
технологии, инновации или передовой опыт.

Во-вторых, тайный сбор конфиденциальной ин-
формации, осуществляемый без согласия сторон, 
подрывает принцип суверенного равенства госу-
дарств, порождает недоверие и враждебность, 
и не способствует развитию сотрудничества. Он 
может стать барьером на пути сотрудничества 
и тем самым препятствовать усилиям государств 
по устранению угроз международному миру и без-
опасности. В качестве примера можно привести 
случай, связанный с раскрытием Эдвардом Сноу-
деном информации о том, что США регулярно осу-
ществляли кибершпионаж в отношении Бразилии. 
В ответ на это президент Бразилии Дилма Русеф 
отменила запланированную встречу с представи-
телями администрации Обамы в Вашингтоне для 
обсуждения вопросов региональной безопасности 
в Северной и Южной Америке. Вместо этого она 
отправилась в Нью- Йорк и официально осудила 
деятельность АНБ (агентства национальной без-
опасности) перед Генеральной Ассамблеей ООН. 
При этом она объяснила, что кибершпионаж пося-
гает на государственный суверенитет, что, в свою 
очередь, препятствует эффективному межгосу-
дарственному сотрудничеству: «Дружественные 
правительства и общества, которые стремятся по-
строить настоящее стратегическое партнерство, 
как в нашем случае, не могут позволить повторяю-
щимся незаконным действиям происходить так, 
как будто это нормально. Они неприемлемы» [6]. 
При таком рассмотрении возникает убедительное 
нормативное обоснование того, почему междуна-
родное право должно ограничивать практику поли-
тического кибершпионажа.

Неопределенность относительно законности 
шпионажа с точки зрения международного права 
порождает и другую проблему –  проблему закон-
ности киберопераций против государств. Это про-
исходит по той причине, что в настоящее время на-
личие суверенитета государства в киберпростран-
стве международным правом строго не оговорено. 
Отдельные страны считают, что принцип террито-
риального суверенитета применим к цифровому 
пространству. Однако данный подход пока не стал 
общепринятым. Применительно к шпионажу на по-
верхность выходит вопрос о том, каков порог, при 
котором кибероперации, такие как кибершпионаж 
с удаленным доступом, нарушают это правило.

Суверенитет позволяет государствам осущест-
влять свои функции в пределах своей территории 
без вмешательства извне. Что касается физиче-
ской территории государства –  суши, внутренних 
и территориальных вод, национального воздуш-

ного пространства, –  то любое вторжение без со-
гласия государства квалифицируется как нару-
шение принципа территориального суверенитета. 
Само вторжение на территорию представляет со-
бой международно- противоправное деяние. Ана-
логичным образом можно предположить, что ки-
бершпионаж нарушает принцип территориально-
го суверенитета в силу того, что он предполагает 
вторжение агента государства на территорию дру-
гого государства без его согласия. Вопрос о том, 
как принцип территориального суверенитета при-
меняется к кибероперациям, проводимым дис-
танционно, вызывает разногласия у государств 
и юристов- международников. Этот вопрос рас-
сматривался международной группой экспертов, 
и в соответствии с правилом 4 Таллиннского руко-
водства по международному праву, применимому 
в кибер- вой не, «Любое вмешательство государ-
ства в кибер- инфраструктуру на борту платфор-
мы, где бы она ни находилась, которая пользует-
ся суверенным иммунитетом, представляет собой 
нарушение суверенитета» [7]. Однако эксперты 
не смогли прийти к единому мнению относитель-
но того, когда это происходит. Некоторые экспер-
ты считали, что любого кибервторжения, каким бы 
минимальным ни было его воздействие, достаточ-
но для констатации того, что имело место наруше-
ние принципа суверенитета. Большинство же по-
лагало, что нарушение суверенитета в киберпро-
странстве может иметь место при наличии двух 
оснований: «(1) степень посягательства на терри-
ториальную целостность государства-цели; и (2) 
имело ли место вмешательство или присвоение 
присущих правительству функций» [8].

Поскольку посягательство на территориальную 
целостность подразумевает собой физическое воз-
действие на территорию иностранного государства, 
то возникла проблема относительно понимания, 
как именно кибер- операции приводят к нарушению 
территориальной целостности. Ведь они по свое-
му характеру могут быть разными, начиная от про-
стого сканирования портов и заканчивая выводом 
технической аппаратуры из строя. Ученые согла-
сились с утверждением, что нарушение суверени-
тета имеет место в том случае, если враждебная 
кибер- атака повлекла за собой реальный ущерб, 
такой как вывод из строя компьютерных серверов. 
По их единодушному мнению, государство наруша-
ет суверенитет другого государства, когда оно по-
средством кибер- операций препятствует реализо-
вывать исключительно государственные функции. 
Например, таких как предоставление социальных 
услуг, проведение выборов, сбор налогов, эффек-
тивное ведение дипломатии или выполнение кри-
тически важных мероприятий в области националь-
ной обороны. Применительно к шпионажу эта дис-
куссия имеет ряд особенностей, в частности, для 
операций кибершпионажа с удаленным доступом, 
которые не сопровождаются каким-либо физиче-
ским ущербом или потерей функциональности. До-
статочно ли простого взлома компьютерной систе-
мы или сети государства, хранящей конфиденци-
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альную информацию, для нарушения принципа тер-
риториального суверенитета?

Мнения государств разделились. Согласно пер-
вой точке зрения, любое трансграничное проник-
новение в компьютерные системы или сети, под-
держиваемые кибернетической инфраструктурой, 
физически расположенной на территории государ-
ства, может представлять собой нарушение этого 
правила, независимо от того, приводит ли оно к ка-
кому-либо ущербу, и независимо от того, находит-
ся ли кибернетическая инфраструктура, в которую 
было совершено вмешательство, в государствен-
ной или частной собственности.

Второй подход основан на позиции, что для на-
рушения принципа территориального суверените-
та в киберпространстве необходим определенный 
(минимальный) порог.

Разные государства поддерживают различные 
подходы. Так, например, позиции Франции и Ира-
на наиболее близки к первому подходу. По мне-
нию Франции, «любое несанкционированное про-
никновение государства во французские системы 
или любое производство эффектов на француз-
ской территории с помощью цифрового вектора 
может представлять собой, как минимум, наруше-
ние суверенитета» [9]. Таким образом, для нару-
шения правила достаточно простого несанкцио-
нированного проникновения, которое лишь ставит 
под угрозу конфиденциальность, целостность или 
доступность информации. Аналогичным образом, 
Иран выразил мнение, что территориальный су-
веренитет распространяется «на все элементы» 
киберпространства и что «любое использование, 
связанное с незаконным проникновением в (госу-
дарственные или частные) киберструктуры», нахо-
дящиеся под контролем другого государства, мо-
жет представлять собой нарушение суверенитета 
другого государства [10].

Нидерланды, напротив, поддерживают под-
ход о пороге минимального вмешательства, хо-
тя и признают, что «точные границы допустимо-
го и недопустимого еще не до конца определены» 
[11]. Они объясняют отсутствие консенсуса между 
государствами тем, что традиционная концепция 
суверенитета имеет ярко выраженный территори-
альный и физический оттенок. В отношении дан-
ных, хранящихся в «облачных» системах, отмеча-
ется, что, поскольку данные часто перемещаются 
из одного места в другое, «далеко не всегда можно 
установить, включает ли кибероперация трансгра-
ничный компонент и, следовательно, нарушает ли 
она суверенитет страны».

Оба подхода имеют свои достоинства. С одной 
стороны, подход о минимальном пороге позволяет 
проявить гибкость и сформировать специфическое 
для киберпространства понимание принципа тер-
риториального суверенитета. Кроме того, подобная 
оговорка может быть экстраполирована на прак-
тику государств, существовавшую до появления 
киберпространства. Так, например, деятельность 
по дистанционному зондированию, осуществляе-
мая из космоса с помощью спутников, не вызыва-

ет в основном нареканий у государств, поскольку 
спутники физически не вторгаются в суверенитет 
государств, с которыми ведется съемка, и все вре-
мя находятся в космическом пространстве. Как бы 
то ни было, деятельность по дистанционному зон-
дированию не является полностью безобидной: 
она все же сопряжена с минимальным элементом 
вторжения, когда со спутника посылается электро-
магнитный импульс на территорию зондируемого 
государства и измеряется его отражение. С этой 
точки зрения можно утверждать, что деятельность 
по дистанционному зондированию нарушает суве-
ренитет зондируемых государств. Однако мало кто 
из государств протестовал против этого техниче-
ского аспекта деятельности. Следовательно, слу-
чай со спутниками может быть применен к кибер-
пространству по аналогии.

С другой стороны, существуют не менее весо-
мые причины в пользу понимания суверенитета 
в киберпространстве с позиции о недопустимости 
киберопераций вообще. Во-первых, данный подход 
обеспечивает полную защиту от вторжения в су-
веренные дела. Это особенно актуально для госу-
дарств со слабыми техническими возможностями 
в области Интернета. Во-вторых, подходу о мини-
мальном пороге вмешательства присуща неопре-
деленность, в частности, какие виды деятельности 
являются достаточно серьезными, чтобы считаться 
нарушением. В конечном итоге вопрос о том, какие 
виды киберопераций нарушают принцип террито-
риального суверенитета, может быть решен только 
на практике. Поскольку пока нет однозначного от-
вета на вопрос о том, как действует правило тер-
риториального суверенитета в киберпространстве, 
нет однозначного ответа и на вопрос о том, нару-
шают ли операции по кибершпионажу с удаленным 
доступом это правило. При этом государственная 
практика в области кибершпионажа, скорее всего, 
будет оставаться довольно ограниченной.

Несмотря на вышесказанное, представляет-
ся, что добиться стопроцентной защиты от кибер-
шпионажа не получится. Теоретически она может 
быть нивелирована международным правом, а так-
же двусторонними соглашениями между государ-
ствами, декларирующие помощь благожелатель-
ные намерения относительно друг друга. Однако 
вызывает больше сомнения то, как это будет ра-
ботать на практике.

Литература

1. Ермолович Г. П. Представительство государств 
на международной арене и разведка // Учёные 
записки юридического факультета. Выпуск 22 
(32). СПбГУЭФ. 2011. С. 83.

2. Christopher D Baker Tolerance of International Es-
pionage: A Functional Approach // American Uni-
versity of International Law Review р.1095 [Элек-
тронный ресурс]: –  2003 –  Режим доступа: Tol-
erance of International Espionage: A Functional 
Approach (american.edu), свободный. (дата об-
ращения: 05.12.2023).



63

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
3. Декларация о принципах международного 

права, касающихся дружественных отноше-
ний и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объ-
единенных Наций (Принята резолюцией 2625 
(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 ок-
тября 1970 года) [Электронный ресурс] // Веб-
сайт ООН: [сайт]. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/intlaw_princi-
ples.shtml (дата обращения: 05.12.2023).

4. Nicaragua v United States of America –  Military 
and Paramilitary Activities in and against Nicara-
gua –  Judgment of 27 June 1986 –  Merits –  Judg-
ments [1986] ICJ 1; ICJ Reports 1986, p 14; [1986] 
ICJ Rep 14 (27 June 1986). URL: http://www.
worldlii.org/int/cases/ICJ/1986/1.html (дата обра-
щения: 05.12.2023).

5. Статьи 49–54 Резолюции 56/83 Генеральной 
Ассамблеи ООН «Ответственность государств 
за международно- противоправное деяние» 
(12 декабря 2001 г.) [Электронный ресурс] // 
Электронный фонд правовых и нормативно- 
технических документов: [сайт]. URL: Резо-
люция 56/83. Ответственность государств 
за международно- противоправные деяния 
от 12 декабря 2001 –  docs.cntd.ru (дата обра-
щения: 05.12.2023).

6. Julian Borger. Brazilian President: US surveillance 
a breach of international law // The Guardian. 
24.09.2013. URL: TRANSCEND MEDIA SERVICE 
» Brazilian President: US Surveillance a ‘Breach of 
International Law’ (дата обращения: 05.12.2023).

7. Michael N. Schmitt Tallinn Manual on the Interna-
tional law, applicable to cyber warfare p.31 // Cam-
bridge University Press, 2016.

8. Schmitt, M. and Vihul, L. Sovereignty in cyberspace: 
lex lata vel non? // American Journal of Internation-
al Law [Электронный ресурс]: –  2017 –  Режим 
доступа: https://centaur.reading.ac.uk/89705/4/
sovereignty_in_cyberspace_lex_lata_vel_non.pdf, 
свободный. (дата обращения: 05.12.2023).

9. Droit International Appliqué aux Opérations dans 
le Cyberespace p.6 [Электронный ресурс] // 
URL: droit- internat-appliqué-aux-opérations- 
cyberespace-france.pdf (justsecurity.org) (дата 
обращения: 05.12.2023).

10. Подп. 4 ст. 2 Заявления Генерального штаба во-
оруженных сил Ирана // Nournews. 18.08.2020. 
URL: General Staff of Iranian Armed Forces Warns 
of Tough Reaction to Any Cyber Threat:: nournews 
(дата обращения: 05.12.2023).

11. Netherlands, Appendix: International Law in Cy-
berspace p.2. [Электронный ресурс] // URL: In-
ternationale rechtsorde in het digitale domein 
(ceipfiles.s3.amazonaws.com) (дата обращения: 
05.12.2023).

THE ILLEGALITY OF ESPIONAGE UNDER 
INTERNATIONAL LAW: ASPECTS OF THE DEFENCE 
OF STATE SOVEREIGNTY

Nikiforov I. E.
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

The issue of the legality of espionage from the point of view of inter-
national law is considered. Arguments about its legality have been 
refuted. It is concluded that this action undermines the sovereignty 
of states. In addition, the current international legal system allows 
espionage to be classified as illegal behavior. The absence of spe-
cific rules of international law on espionage does not mean that this 
behavior is not subject to regulation by international law. The ques-
tion of whether espionage on the Internet violates the sovereignty 
of the state is also considered, and where is the permissible thresh-
old for such unauthorized intervention, since espionage itself is not 
accompanied by any physical harm to the injured party. Different 
states react differently to such interference. For some, simply the 
unauthorized fact of penetration into their networks (France, Iran) 
is enough; others believe that the boundaries of what is acceptable 
and what is unacceptable have not yet been fully defined. The ad-
vantages and disadvantages of such approaches are listed.

Keywords: espionage, sovereignty, interference in the internal af-
fairs of the state, international law, Internet.

References

1. Ermolovich G. P. Representation of states in the international 
arena and intelligence // Scientific notes of the Faculty of Law. 
Issue 22 (32). SPbGUEF. 2011. p.83.

2. Christopher D Baker Tolerance of International Espionage: 
A Functional Approach // American University of Internation-
al Law Review p.1095 [Electronic resource]: –  2003 –  Access 
mode: Tolerance of International Espionage: A Functional Ap-
proach (american.edu), free. (date of application: 05.12.2023).

3. Declaration on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Cooperation between States in accord-
ance with the Charter of the United Nations (Adopted by Res-
olution 2625 (XXV) of the UN General Assembly on October 
24, 1970) [Electronic resource] // UN website: [website]. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/int-
law_principles.shtml (date of application: 05.12.2023).

4. Nicaragua v United States of America –  Military and Paramili-
tary Activities in and against Nicaragua –  Judgment of 27 June 
1986 –  Merits –  Judgments [1986] ICJ 1; ICJ Reports 1986, p 
14; [1986] ICJ Rep 14 (27 June 1986). URL: http://www.worldlii.
org/int/cases/ICJ/1986/1.html (date of application: 05.12.2023).

5. Articles 49–54 of UN General Assembly Resolution 56/83 “Re-
sponsibility of States for an internationally wrongful act” (Decem-
ber 12, 2001) [Electronic resource] // Electronic fund of legal and 
regulatory documents: [website]. URL: Resolution 56/83. Re-
sponsibility of States for internationally wrongful acts of Decem-
ber 12, 2001 –  docs.cntd.ru (date of application: 05.12.2023).

6. Julian Borger. Brazilian President: US surveillance a breach 
of international law // The Guardian. 09/24/2013. URL: TRAN-
SCEND MEDIA SERVICE “ Brazilian President: US Surveillance 
a ‘Breach of International Law’ (accessed 05.12.2023).

7. Michael N. Schmitt Tallinn Manual on the International law, ap-
plicable to cyber warfare p.31 // Cambridge University Press, 
2016.

8. Schmitt, M. and Vihul, L. Sovereignty in cyberspace: lex lata 
vel non? // American Journal of International Law [Electron-
ic resource]: –  2017 –  Access mode: https://centaur.reading.
ac.uk/89705/4/sovereignty_in_cyberspace_lex_lata_vel_non.
pdf, free. (accessed: 05.12.2023).

9. Droit International Appliqué aux Opérations dans le Cyber-
espace p.6 [Electronic resource] // URL: droit- internat-appliqué-
aux-opérations- cyberespace-france.pdf (justsecurity.org) (date 
of application: 05.12.2023).

10. Subpart 4 of Article 2 of the Statement of the General Staff of the 
Armed Forces of Iran // Nournews. 08/18/2020. URL: General 
Staff of Iranian Armed Forces Warns of Tough Reaction to Any 
Cyber Threat: nournews (accessed 05.12.2023).

11. Netherlands, Appendix: International Law in Cyberspace p.2. 
[Electronic resource] // URL: Internationale rechtsorde in het dig-
itale domein (ceipfiles.s3.amazonaws.com) (date of application: 
05.12.2023).



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

64
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В статье рассматриваются актуальный вопрос о применении 
оптимальной модели формирования Совета Федерации РФ, 
анализируются ее эффективность и соответствие демократи-
ческим принципам. В работе представлен анализ международ-
ного опыта формирования верхней палаты парламента, пред-
лагаются адаптированные к российским реалиям механизмы 
формирования Совета Федерации. Автор предлагает новый 
подход к формированию верхней палаты парламента, который 
учитывает как исторический опыт России, так и современ-
ные тенденции развития федерализма. Основное внимание 
уделяется вопросам сбалансированности представительства 
различных субъектов Федерации, сменяемости власти и про-
зрачности процесса назначения сенаторов. В исследовании 
проводится анализ текущей системы назначения сенаторов 
и выявления её слабых сторон, включая отсутствие ограниче-
ний на количество сроков и возможность пожизненного член-
ства в СФ. В статье представлены конкретные предложения 
по изменению законодательства, направленные на устранение 
выявленных недостатков и оптимизацию процесса формирова-
ния Совета Федерации, которые позволят укрепить отношения 
между федеральной властью и субъектами Российской Феде-
рации.

Ключевые слова: Совет Федерации, верхняя палата парла-
мента, Президент РФ, сенаторы Совета Федерации, субъекты 
Российской Федерации, порядок формирования, срок полно-
мочий, Конституция РФ.

Формирование структуры парламента каж-
дого государства сам по себе процесс довольно 
сложный, который обязательно должен учитывать 
предшествующий опыт, правовые обычаи, тради-
ции и исторические особенности. На первых эта-
пах формирования бикамерализма верхняя пала-
та парламента рассматривалась как необходимая 
преграда для сверх демократических идей или ра-
дикальных устремлений нижней палаты парламен-
та. По мнению В. Е. Чиркина такую роль изначаль-
но выполнял французский Сенат, Палата Лордов 
в Великобритании и даже верхние палаты парла-
ментов США и Швейцарии являлись более консер-
вативными.[1] На сегодняшний день при формиро-
вании двухпалатного парламента верхняя палата 
выступает как орган, который способствует повы-
шению качества законов и законодательного про-
цесса, и в большинстве случаев представитель-
ства интересов субъектов федерации или круп-
ных территориальных образований государства. 
М. Фабр утверждает, что «бикамерализм является 
лучшей конституционной техникой для того, чтобы 
парламентский суверенитет не перерос в парла-
ментскую диктатуру».[2]

Российский бикамерализм также имеет уни-
кальные черты и основан на соблюдении баланса 
власти, при котором верхней палате предназначе-
но представлять интересы субъектов РФ, а ниж-
ней общенациональные интересы. Аккумулирова-
ние опытных и авторитетных членов элиты в верх-
ней палате парламента все же предполагает опре-
деленный механизм сдерживания по отношению 
к нижней палате, а также нацеленность на боль-
шую стабильность (в частности, это достигается 
невозможностью роспуска Совета Федерации РФ 
и отличным от нижней платы порядком формиро-
вания).

В настоящее время государства используют все 
многообразие способов формирования верхних 
палат парламента с учетом особенностей, приме-
нимых к каждой конкретной стране. Так в некото-
рых государствах формирование верхней палаты 
парламенты происходит путем прямых выборов 
(США, Бразилия).

Такие страны как Индия или Казахстан исполь-
зуют немного иной способ формирования, а имен-
но двухстепенные выборы. Членов верхней пала-
ты парламента избирают нижестоящие представи-
тельные органы, избранные прямыми выборами. 
В свою очередь другие страны используют кос-
венные выборы для формирования верхней па-
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латы парламента. Так ст. 24 Конституции Фран-
ции закрепляет, что сенат избирается косвенными 
выборами.[3] В каждом департаменте сенаторов 
избирает избирательная коллегия, составленная 
особым образом: члены нижней палаты, прожива-
ющие в данном департаменте, члены совета ре-
гиона, члены совета департамента члены муници-
пальных советов коммун. Плюсами такой модели 
являются дифференцированный подход в форми-
ровании и независимость избирательной коллегии, 
поскольку данная коллегия не собирается как еди-
ный орган.

Помимо формирования верхней палаты парла-
мента путем выборов, на практике также использу-
ются такие способы как назначение и делегирова-
ние.[4] Назначение членов парламента может быть 
как полным, так и частичным. В Великобритании, 
а также всех государствах –  членах британского 
содружества с монархической формой правления 
происходит назначение всего состава верхней па-
латы парламента. Если говорить о частичном на-
значении, то его можно увидеть в Италии, где пре-
зидент может назначить пять сенаторов.

Самым малочисленным способом формирова-
ния является делегирование (избрание на основе 
корпоративного подхода). Он используется в Ир-
ландии, а также Словении и осуществляется на ос-
нове комплектования верхней палаты парламента 
корпоративными группами населения, такими как: 
работники, крестьяне, представительство от уни-
верситетов.

Уникальная черта Совета Федерации РФ за-
ключается в том, что он формируется не по единой 
схеме. Некоторые сенаторы выбираются высши-
ми должностными лицами субъекта РФ, в то время 
как другие получают статус сенатора от законода-
тельных органов субъектов РФ посредством выбо-
ров большинством голосов депутатов. Кроме того, 
Президент России имеет право назначить до три-
дцати сенаторов в качестве представителей Рос-
сийской Федерации, с возможностью пожизненно-
го назначения для семи из них. Заключительным 
элементом является полномочие бывшего Прези-
дента РФ занимать пост сенатора Совета Федера-
ции РФ.[5]

Представляется, что данный способ формиро-
вания верхней палаты парламента хотя и учиты-
вает особенности и исторический опыт Россий-
ской Федерации, все же реализован недостаточ-
но оптимально. Авторская позиция данной рабо-
ты не предполагает полное и коренное изменение 
способа формирования Совета Федерации, однако 
выдвигает конкретные предложения по некоторым 
изменениям уже существующего способа форми-
рования верхней палаты Федерального собрания 
РФ с целью доведения его до наиболее подходя-
щего и оптимального в контексте существующих 
социально- правовых реалий. Важно отметить, что 
все преобразования, которые будут предложены, 
соответствуют принципу демократического госу-
дарства, а также учитывают интересы субъектов 
федерации.

Первое предложенное изменение связанно 
с количественным критерием сенаторов Сове-
та Федераций, представляемых каждым субъ-
ектом Российской Федерации. На сегодняшний 
день в состав Совета Федераций входит 178 се-
наторов, по 2 сенатора от каждого субъекта РФ. 
Российская Федерация является государством 
с самым большим количеством субъектов в своем 
составе (89 субъектов), при этом важно понимать, 
что размеры государства предопределяют числен-
ность населения того или иного субъекта. С одной 
стороны, существующий порядок формирования 
верхней палаты парламента в России гарантиру-
ет равное представительство каждому субъекту 
федерации, тем самым предполагая возможность 
в равной степени представлять и отстаивать ин-
тересы своего населения, а также участвовать 
в управлении государством, что как кажется пол-
ностью соответствует принципу демократии и ра-
венства.

С другой стороны можно отметить, что Чукот-
ский АО с численностью населения менее 50 тысяч 
человек или даже Республику Калмыкия с числен-
ностью населения 270 тысяч человек представляет 
столько же сенаторов сколько и Республику Баш-
кортостан и Краснодарский край, численность на-
селения которых превышает Чукотский АО более 
чем в 80 раз, а Республику Калмыкия в 14 раз. Та-
ким образом возникает ситуация, когда абсолютно 
разные по численности субъекты представляет од-
но и тоже количество сенаторов. Из этого вытека-
ет несколько факторов: на сенаторов от больших 
по численности населения субъектов накладыва-
ется большая ответственность перед своим насе-
лением, поскольку они представляют большее ко-
личество человек. Необходимость представления 
интересов многомиллионных субъектов возлага-
ется лишь на двух человек. Представляется важ-
ным учесть представительство субъектов исходя 
из численности их населения. Таким образом рас-
пределение мест в Совете Федерации от субъек-
тов РФ может происходить следующим образом:

1) Для субъектов РФ с населением до двух 
миллионов человек –  по одному представителю 
от законодательного и исполнительного органа 
власти субъекта РФ.

2) Для субъектов РФ с населением от двух 
до пяти миллионов человек –  по два представите-
ля от законодательного и исполнительного органа 
власти субъекта РФ.

3) Субъекты РФ, население которых превы-
шает пять миллионов человек, делегируют по три 
представителя от законодательного и исполни-
тельного органа государственной власти субъекта 
РФ.

Это неравное представительство весьма при-
близительно, однако оно поспособствует балан-
су интересов субъектов федерации и позволит 
сенаторам качественнее выполнять свою работу. 
При этом неравное представительство не должно 
и не будет сказываться при голосовании сенато-
ров Совета Федерации РФ, поскольку изначально 
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будет закреплено, что каждый субъект имеет один 
голос.

Другим преобразованием должно стать введе-
ние ограничений на количество сроков, на которые 
Сенатор Совета Федерации может быть назначен. 
В текущем законодательстве нет положений, за-
прещающих многократное переназначение члена 
верхней палаты парламента Российской Федера-
ции на новый срок. Это может привести к ситуации, 
когда сенатор, не являющийся пожизненным чле-
ном СФ РФ, будет назначаться каждый раз на но-
вый срок. Несмотря на то, что каждый сенатор об-
ладает опытом и авторитетом, необходимыми для 
выполнения своих обязанностей, статья 1 Консти-
туции РФ утверждает, что Россия –  это демократи-
ческое государство,[6] поэтому сменяемость вла-
сти важна даже в коллегиальных органах. Пред-
ложенное изменение заключается в ограничении 
возможности одного лица занимать должность се-
натора Совета Федерации более чем на два срока 
подряд.

Одно из ключевых нововведений заключа-
ется в установлении процедуры, по которой 
Президент РФ может назначать сенаторов Со-
вета Федерации РФ как представителей Рос-
сийской Федерации. Сам процесс назначения 
сенаторов Президентом до сих пор не имеет чет-
кой законодательной регламентации. В 2014 году, 
после изменения статьи 95 Конституции РФ, бы-
ло заявлено, что назначение сенаторов Президен-
том РФ способствует балансу полномочий между 
федеральным центром и субъектами РФ.[7] Так, 
А. Р. Акчурин А. Р. отмечает, что Совет Федерации 
РФ должен отражать интересы федерации в це-
лом, а не только региональных элит, которые мо-
гут препятствовать решению общенациональных 
задач.[8] Однако такое мнение не полностью со-
ответствует роли и полномочиям представителей 
субъектов при их назначении в Совет Федерации 
РФ, поскольку они представляют не только свои 
территории, но и интересы всей Российской Фе-
дерации.

Таким образом необходимо четкое норматив-
ное закрепление определения правового статуса 
представителей Российской Федерации в Совете 
Федерации, а также механизм изменения соста-
ва представителей Совета Федераций РФ. Отсут-
ствие нормативной базы создает правовую нео-
пределённость. Например, сможет ли новоизбран-
ный президент назначить 7 пожизненных предста-
вителей РФ –  сенаторов СФ отличных от избран-
ных предыдущим президентом. С одной стороны 
новоизбранный Президент РФ имеет такое право 
согласно ст. 95 Конституции РФ, с другой Прези-
денту РФ дана возможность назначить лишь 7 по-
жизненных сенаторов СФ, и в случае, если дей-
ствующий Президент РФ решит в полной мере ре-
ализовать это право, у следующих такого права 
уже не будет).

Все эти небезосновательные рассуждения на-
талкивают на необходимость еще одного измене-
ния, аналогичного изменению связанному со сро-

ками исполнения полномочий сенаторами СФ РФ, 
выдвинутых региональными органами государ-
ственной власти. Процесс присвоения статуса по-
жизненного сенатора Совета Федерации до сих 
пор не урегулирован должным образом. Более 
предпочтительной альтернативой является ва-
риант, при котором лицо с выдающимися за-
слугами может быть назначено сенатором Со-
вета Федерации на срок в двенадцать лет (что 
в два раза дольше, чем обычный срок службы 
сенатора от субъекта РФ).

Представляется, что предложенная модель 
формирования Совета Федераций РФ с учетом 
изменений может выглядеть следующим образом:

1. В состав Совета Федерации Российской 
Федерации входят:

0.1 От двух до шести сенаторов от каждого 
субъекта РФ, число которых зависит от населения 
субъекта (от одного до трех членов от законода-
тельной власти и от одного до трех членов от ис-
полнительной власти субъекта).

0.2 Бывший Президент Российской Федера-
ции, ушедший с поста по окончании срока или 
в случае досрочной отставки, который становится 
сенатором пожизненно.

0.3 До 30 членов, назначаемых Президентом 
РФ в качестве представителей Российской Феде-
рации.

2. Сенаторы Совета Федерации РФ не могут 
занимать свои посты более двух сроков подряд.

3. Срок полномочий сенаторов Совета Феде-
рации РФ –  представителей Российской Федера-
ции составляет шесть лет, для тех, кто имеет осо-
бые заслуги перед страной, –  двенадцать лет.

В последние десять лет процесс формирова-
ния верхней палаты парламента России претер-
пел изменения, включая конституционные поправ-
ки. Конституция РФ, как фундаментальный закон, 
направлена на обеспечение стабильности в раз-
личных сферах жизни страны. Однако поиск иде-
альной модели формирования Совета Федерации 
и последующие изменения Конституции РФ мо-
гут привести к правовой неопределенности и кон-
фликтам.[9] Возможно, что на данном этапе более 
целесообразно менять механизм формирования 
Совета Федерации без внесения поправок в Кон-
ституцию РФ, что позволит быстрее адаптировать 
и внедрять новые подходы к структурированию 
верхней палаты парламента, не нарушая нацио-
нальное законодательство.

В контексте вопроса о представительстве фе-
деральных территорий в процессе формирова-
ния Совета Федерации РФ, следует осознавать, 
что федеральные территории подчиняются непо-
средственно федеральному правительству. Не-
смотря на то, что федеральные территории могут 
быть включены или не включены в состав субъек-
тов РФ,[10] прямое управление федеральным цен-
тром делает невозможным их объединение с реги-
ональным представительством в единую систему 
формирования верхней палаты. Одним из реше-
ний может стать назначение представителей фе-
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деральных территорий в качестве сенаторов Пре-
зидентом РФ из числа 30 возможных представи-
телей, что предотвратит умышленное расширение 
состава сенаторов за счет федеральных предста-
вителей, так как глава государства будет выбирать 
их из заранее определенной квоты.

Изложенный в данном исследовании метод 
формирования верхней палаты парламента РФ ка-
жется наиболее предпочтительным и осуществи-
мым. Этот подход не требует радикального пере-
смотра текущей системы, закрепленной в Консти-
туции и федеральном законодательстве, и в то же 
время полностью соответствует и отражает ключе-
вые принципы правового демократического и фе-
деративного государства.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF 
FEDERALISM IN THE DEVELOPMENT OF A LEGAL 
MODEL FOR THE FORMATION OF REPRESENTATION 
IN THE UPPER HOUSE OF THE PARLIAMENT OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

Pishchalnikov G. V.
Higher School of Economics

The article discusses the current issue of applying the optimal model 
for forming the Federation Council of the Russian Federation, ana-
lyzing its effectiveness and compliance with democratic principles. 
The work presents an analysis of international experience in the for-
mation of the upper house of parliament, and proposes mechanisms 
for the formation of the Federation Council adapted to Russian re-
alities. The author proposes a new approach to the formation of the 
upper house of parliament, which takes into account both the histor-
ical experience of Russia and modern trends in the development of 
federalism. The main attention is paid to the issues of balanced rep-
resentation of various subjects of the Federation, turnover of power 
and transparency of the process of appointing senators. The study 
analyzes the current system for appointing senators and identifying 
its weaknesses, including the lack of limits on the number of terms 
and the possibility of lifelong membership in the Federation Coun-
cil. The article presents specific proposals for changing legislation 
aimed at eliminating identified shortcomings and optimizing the pro-
cess of forming the Federation Council, which will strengthen rela-
tions between the federal government and the constituent entities of 
the Russian Federation.

Keywords: Federation Council, upper house of parliament, Presi-
dent of the Russian Federation, senators of the Federation Council, 
constituent entities of the Russian Federation, formation procedure, 
term of office, Constitution of the Russian Federation.
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Электронное государство как новый тип современного государства
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соискатель кафедры фундаментальной юриспруденции 
и международного права РУАН им. Г. Б. Мирзоева

В статье предпринята попытка дать обоснование и описание 
«электронного государства» как нового самостоятельного 
типа современного государства. В сегодняшнем потоке науч-
ной и учебной литературы присутствуют различные авторские 
взгляды на современное электронное государство. Однако 
данными, как правило, известными взглядами не исчерпыва-
ются взгляды в современной юридической науке. Тем более, 
сегодня, интерес к электронному государству и его трансфор-
мации в связи с текущими геополитическими и национально- 
историческими процессами весьма актуален. Сложности 
в понимании заключаются не только в ограниченности и бесси-
стемности представлений о таком современном государстве, 
интерес к которому на новом этапе развития науки возродился, 
но и в появлении новых, ранее не существовавших модифика-
ций такого государства в мире. Несмотря на общие и во мно-
гом идентичные представления исследователей, современная 
наука, все-таки в своем проблемном дискурсе рассматривает 
электронное государство как некий срез современного госу-
дарства. Однако по нашему мнению, электронное государство 
в настоящий момент приобретает состояние нового явления, 
ранее не существовавшего. В своей статье, в результате ком-
плексной систематизации и обобщения научной литературы, 
мы попытались утвердить новую в науке мысль о том, что элек-
тронное государство –  это совершенно новый тип современно-
го государства.

Ключевые слова: электронное государство, современное го-
сударство, юридическая наука, электронное правительство, 
информационное общество.

Самым важным моментом развития теоретико- 
правовых взглядов на электронное государство 
стали 90-е гг. ХХ в. и исследования данной пробле-
мы зарубежными учеными 1. Отечественные уче-
ные подхватили данную тенденцию у зарубежных 
авторов и стали исследовать проблемы «инфор-
мационного общества», «цифровой реальности» 
и «электронного государства» 2.

1 Making government work: Electronic Delivery of Federal Ser-
vices. Washington, DC: U. S. Government Printing Office, Septem-
ber 1993. Режим доступа: http://www.fas.org/ ota/reports/9333.
pdf (дата обращения: 21.05.2017 г.). Nerone J. С. Last Rights. Re-
vision of Four Theories of the Press. –  Urbana: University of Illi-
nois Press, 1995. –  P. 151. Heeks R. Failure, Success and Improv-
isation of Information Systems Projects in Developing Countries // 
Development Informatics. Working Paper Series. No. 11. January 
2002. P. 1–4. Andersen K. Reengineering public sector organiza-
tions using information technology // Reinventing government in the 
information Age, –  L: Routledge, 1999; Reyes D. R. Public Sector 
Reengineering: Practice, Problems and Prospect // Asian review of 
public administration. P. 42–56; Bellamy C., Taylor J. Governing in 
the Information Age, Open University Press, 1998; Bhatnagar S. 
E-Government: from Vision to Implementation, Sage Publications, 
New Delhi / Thousand Oaks. L., 2005. P. 29–30; Grönlund A. Elec-
tronic Government: Design, Applications, and Management. –  
Umeå University, Sweden: Idea Group Publishing, 2002 –  P. 1–2.; 
Garson G. D. Digital Government: Principles and Best Practices, 
IDEA, 2004; Reinventing government in the information age/ ed. by 
R. Heeks, L.: Routledge, 1999; Druke H.A Comparative Study (Rou-
tledge Research in Information Technology and Society) –  London: 
Routledge, 2004; Malkia M., Antiroikko AV., Savolainen R. E-trans-
formation in Governance: new directions in government and poli-
tics, Idea Group Publishing, 2004; National Electronic government: 
comparing governance structures in multi- layer administrations, 
ed. by M. Eifert, O. Pushel, L: Routledge, 2004; Schedler K., Sum-
mermatter L. Egovernment: What countries do and why: A Euro-
pean Perspective // The World of E-government ed. by G. Curtin, 
The Haworth, 2003; Fang Z. EGovernment in Digital Era: Concept, 
Practice, and Development // International Journal of the Computer, 
the Internet and Management. 2002. Vol. 1. No. 2. Р. 1–22; Mc-
Donagh J. A Strategic advisory note on «e-government and the 
challenge of change in public sector management». –  Bratislava: 
UNDP Bratislava Regional Centre, 2005. –  Р. 3.

2 Рассолов И. М. Право и Интернет Теория кибернетическо-
го права. НОРМА ИНФРА-М, Москва, 2022; Авдейчикова Е. В, 
Трубицина С. П., Бургат В. В. Инновации в торговой деятельно-
сти: российский и зарубежный опыт: монография / Авдейчико-
ва Е. В, Трубицина С. П., Бургат В. В.; М-во образования и науки 
РФ, Федеральное гос. бюджетное образовательное учрежде-
ние высш. проф. образования Российский экономический ун-т 
им. Г. В. Плеханова, Омский ин-т (фил.). Омск: Омский ин-т 
(фил.) РГТЭУ, 2015; Голоскоков Л. В. Теория сетевого права: 
курс лекций / Л. В. Голоскоков, М.: МПСУ; Воронеж: МОДЕК, 
2012; Миненкова Н. В. Международно- правовое и национально- 
правовое регулирование электронной торговли: автореф. дис. 
… кандидата юридических наук: 12.00.03 / Миненкова Н. В.; 
[Место защиты: Рос. гос. социал. ун-т]. –  Москва, 2008; Ема-
нова Е.С, Дефиниция понятия «электронная торговля» // Ак-
туальные проблемы права России и стран СНГ, 2013: мате-
риалы XV Международной научно- практической конферен-
ции с элементами научной школы (Юридический факультет 
Южно- Уральского государственного университета, 29–30 мар-
та 2013 г.). Ч. II; Талимончик В. П. Международно- правовое ре-
гулирование отношений электронного обмена: монография, 
2011; Особенности правового регулирования трансграничной 
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Нельзя не отметить огромный вклад в исследо-
вание данной проблематики матерью основатель-
ницей новой отрасли права –  «информационное 
право» И. Л. Бачило [2], по мнению которой имен-
но разработка системного метода в юридической 
науке (В. Н. Кудрявцев, Д. А. Керимов, В. П. Кази-
мирчук, М. М. Рассолов) способствовало стимули-
рованию познания и разработки концепции «элек-
тронного государства». В этой связи появились 
новые научные категории: «информационное об-
щество», «цифровое общество», «электронное го-
сударство», «электронное правительство», «элек-
тронное правительство», «цифровая реальность», 
«цифровая личность», «искусственный интел-
лект», «интернет», которым необходимо дать объ-
яснение. Само понятие «электронное государство» 
возникло изначально в международной практике 
и лишь после этого стало применяться в России 1.

Проблематика становления и развития элек-
тронного государства, как и собственно самой 
идеи о нем, начинает обращать на себя внимание 
многих ученых правоведов 2. Во многих отраслях 

электронной торговли: автореферат дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Козинец Никита Владимирович. Москва, 2017; Фе-
дорченко, А. А. Правовое пространство: концептуальные теоре-
тические основы: монография / А. А. Федорченко, Е. В. Федор-
ченко. –  Москва: Издательство Юрайт, 2022.

1 Киселев А. С. Формирование идеи «электронное государ-
ство» и особенности её реализации: теоретико- правовое иссле-
дование: дисс. …канд. юрид. наук, 2018; Кузнецов С. Л. Элек-
тронное правительство –  что это такое? // Делопроизвод-
ство. –  2010. –  № 1; Храмцовская Н. А. Базы данных в структу-
ре «Электронного правительства»: достоинства и недостатки // 
Государственная служба. –  2009. –  № 2; Чистили-на Е. В. Ана-
лиз развития электронного Правительства РФ в плоскости 
взаимодействия граждан с государственными структурами // 
Научный альманах Центрального Черноземья. –  2014. –  № 1; 
Джурабаев Г. Д., Рахмонов М. Н. Модель совершенствования 
управленческих структур в контексте концепции электронно-
го правительства // Вестник Таджик. нац. ун-та. Сер. соц.-эко-
ном. и обществ. наук. –  2015. –  № 2–7 (178); Дятлов С. А. Элек-
тронное правительство: понятие, структура, функции // Техно-
логии информационного общества –  Интернет и современное 
общество: труд. V Всерос. объединен. конф. Санкт- Петербург, 
26–27 ноября 2002 г. –  СПб.: Изд-во Санкт- Петербургского 
гос. ун-та, 2002; Бачило И. Л. Правовая платформа построения 
электронного государства // Информационное право. –  2008. –  
№ 4; Богдановская И. Ю. Сетевая нейтральность: политико- 
правовые аспекты (на примере опыта США) // Информацион-
ное право. –  2015. –  № 4; Рассолов И. М. Право и Интернет. 
Теоретические проблемы (2-е изд., доп.). –  М.: Норма, 2009.

2 Данилов Н. А. Правовое регулирование электронного пра-
вительства в зарубежных странах: дис. …канд. юрид. наук: 
12.00.01. –  М., 2013; Иншакова Е. Г. «Электронное правитель-
ство» в публичном управлении: административно- правовые 
проблемы организации и функционирования: дис. …канд. 
юрид. наук: 12.00.14. –  М., 2015; Хабибуллин Р. И. Электрон-
ное правительство как элемент инструментария политической 
модернизации России: дис. …канд. полит. наук: 23.00.02. –  
Уфа, 2012; Кашина Е. А. Формирование электронного прави-
тельства в Российской Федерации: социально- политический 
аспект: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02. –  М., 2009; Шу-
стова М. С. Электронное правительство: содержательная ха-
рактеристика политической системы современной России: 
дис. … канд. полит. наук: 23.00.02. –  Ростов н/Д, 2011; Каши-
на Е. А. Формирование электронного правительства в Россий-
ской Федерации: социальнополитический аспект: дис. … канд. 
полит. наук: 23.00.02. –  М., 2009; Стырин Е. М. Электронное пра-
вительство: стратегии формирования и развития: дис. … канд. 
социол. наук: 22.00.08. –  М., 2006; Храмцовская Н. А. Исто-
риография понятия «электронное правительство»: по мате-

права и, в целом, в обществоведении формируют-
ся новые теоретико- правовые направления, кото-
рые затрагивают различные аспекты данного фе-
номена[13].

Изучением вопросов формирования и развития 
теоретической мысли электронного государства, 
непосредственно связанной с категорией инфор-
мационного общества, занимались Н. А. Храмцов-
ская, Е. В. Чистилина, Г. Д. Джурабаев, А. С. Кисе-
лев, М. Н. Рахмонов, М. М. Рассолов, И. М. Рассо-
лов, С. А. Дятлов, И. Ю. Богдановская, И. Л. Бачило 3.

Само понятие «информационное общество» 
было предложено японским учёным Ю. Хаяши, ко-
торый рассматривал информационное общество 
как постиндустриальное общество, с приоритетом 
человеческих ценностей. Он полагал, что инфор-
мационное общество представляет собой эволю-
ционировавшее постиндустриальное общество, 
последнюю и самую совершенную стадию его раз-
вития. Это объясняется тем, что изначально по-
стиндустриальное общество не может сразу пере-
йти к этапу электронного взаимодействия, необ-
ходимо поступательное и поэтапное развитие об-
щества 4.

Однако принадлежность данного понятия, от-
нюдь не бесспорно, принадлежит, по мнению 
А. Н. Шевцова, и японскому теоретику К. Кояме, 
теоретические труды которого получили непо-
средственное прикладное воплощение в принятой 
в Японии ещё в 1972 г. программе «План инфор-
мационного общества: национальная цель 2000». 
Популяризация и развитие концепции «информа-
ционное общество» в дальнейшем способствовал 
труд Е. Масуды «Информационное общество как 
постиндустриальное общество» (1981), а также 
труды Ф. Фукуямы, О. Тоффлера, Дж. Нейсбита 5.

Безусловно, сегодня «электронное государ-
ство», в первую очередь, рассматривается че-
рез призму активно развивающейся новой от-
расли права –  информационного права, как от-
расли гибридизации правового и технического 
регулирования в тесной связи с информационно- 
коммуникационными технологиями. В то же время 
необходимо принимать во внимание, что границы 

риалам англо- американской историографии: дис. … канд. 
ист. наук: 07.00.09. –  М., 2010; Пантелеев А. А. Современные 
организационно- экономические формы развития государ-
ственного сектора сферы услуг: автореф. дис. … канд. эконом. 
наук: 08.00.05. –  Санкт- Петербург, 2011; Зайченко Е. В. Инфор-
мационное обеспечение в гражданском и арбитражном процес-
се: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15. М., 2013; Поля-
кова Т. А. Правовое обеспечение информационной безопасно-
сти при построении информационного общества в России: дис. 
… док. юрид. наук: 12.00.14. М., 2008; Кузнецов П. У. Теорети-
ческие основания информационного права: дис. … док. юрид. 
наук: 12.00.14. Екатеринбург, 2005.

3 Бачило И. Л. Государство реальное и виртуальное. М., 
2005.

4 Амиржан К. Ж. Становление теории информационного 
общества // Вестник Омского университета. Серия «Право». –  
2014. –  № 3 (40). –  С. 52.

5 Швецов А. Н. Информационное общество: теория и прак-
тика становления в мире и в России / А. Н. Швецов; Российская 
акад. наук, Ин-т системного анализа. –  Москва: URSS: ИСА 
РАН, 2011. С. 11.
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между отраслями права становятся более размы-
тыми ввиду нарастающей многогранности обще-
ственных отношений. Нередки случаи, когда один 
объект исследования изучается с позиций несколь-
ких наук. Именно поэтому электронное государ-
ство может рассматриваться в рамках предмета 
теории государства и права, как новый тип совре-
менного государства, а может рассматриваться 
как этап развития постиндустриального общества. 
Э. Тоффлер выделял информационное общество 
не как следующий этап общественного развития, 
а как одну из форм постиндустриального обще-
ства 1. Важно то, что предпосылки возникновения 
электронного государства связаны с поступатель-
ной эволюцией индустриального общества. Тот же 
Д. Белл впервые ввёл термин «постиндустриаль-
ное общество», с выделением таких стадий: «до-
индустриальное, индустриальное и постиндустри-
альное» 2.

По мнению Н. А. Данилова, развитие идеи элек-
тронного государства связано с «переходом от ин-
дустриального общества к обществу постинду-
стриальному (информационному). В связи с суще-
ственными социальными изменениями, которыми 
характеризуется такой переход, аппарат государ-
ства вынужден перестраивать свои социальные 
функции. Это необходимо для того, чтобы аппа-
рат государства, выступающий в качестве субъ-
екта социального управления, соответствовал 
объекту такого управления –  информационно-
му обществу. При этом формирование электрон-
ного государства обусловлено не только целями 
социального управления, но и необходимостью 
участия государства в формировании и развитии 
информационного общества» 3. Электронное го-
сударство способствует полномасштабному пе-
реходу к информационному обществу, создавая 
правовые и социально- экономические условия 
для распространения и широкого использования 
информационно- коммуникационных технологий. 
Развитие информационно- коммуникативных тех-
нологий стало предпосылкой для формирования 
информационного общества, а само информаци-
онное общество стало отождествляться со свобо-
дой функционирования информации и обеспече-
нием прав информационного доступа для граждан 
и организаций.

В настоявшее время в российской и зарубеж-
ной юридической науке отсутствует единый под-
ход к определению понятия, сущности, содержа-
ния и структуры электронного государства, и это, 
несмотря на то, что построение электронного госу-
дарства определено в Российской Федерации в ка-
честве основного драйвера развития в соответ-
ствии с флагманскими национальными проектами. 

1 Тоффлер Э. Третья волна. –  М.: ООО «Фирма «Издатель-
ство ACT», 2004. –  С. 114.

2 Белл Д. Социальные рамки информационного общества // 
Новая технократическая волна на Западе. –  М.: Прогресс, 
1986. –  С. 330–342.

3 Данилов Н. А. Правовое регулирование электронного пра-
вительства в зарубежных странах: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01. М., 2013. С. 27–28

Неслучайно уже несколько десятилетий во всем 
мире, да и в нашей стране происходят изменения, 
которые обусловлены научно- технической револю-
цией, глобализацией и становлением нового типа 
общества –  информационного. Данные обстоя-
тельства предопределили появление новых очер-
таний электронного государства, которые обуслав-
ливают наличие ранее не существовавших процес-
сов взаимодействия органов власти и общества, 
новых способов управления обществом и право-
вого регулирования на основе использования со-
временных информационно- коммуникативных тех-
нологий.

Безусловно, сегодня «электронное государ-
ство», может быть понято сквозь призму форми-
рующегося нового типа права –  информационного 
или цифрового (кибернетического) (по И. М. Рас-
солову), поскольку в процессах функционирова-
ния электронного государства высока роль новой 
отрасли права –  информационного, с его новыми 
институтами информационно- коммуникационных 
технологий. В то же время, необходимо учитывать, 
что границы между отраслями права становятся 
более прозрачными ввиду гибридизации самого 
правового способа регулирования общественных 
отношений. Как справедливо отмечают А. С. Ки-
селев и А. Н. Нифанова, переосмыслить в целом 
вопрос о природе государства и государственно-
сти, сложившиеся в современной теории и прак-
тике, понимания таких новых явлений как «элек-
тронное государство», «электронное правитель-
ство», «электронная демократия», «электронная 
юстиция», «электронное правосудие» и т.д. Одна-
ко появившись в сфере информатики и кибернети-
ки, в нынешнее время вышеназванные, уже став-
шие юридическими конструкциями и одновремен-
но социально- политические явления продолжают 
оставаться малоизученными.

Сам А. С. Киселев считает, что «идея электрон-
ного государства –  это способ выстраивания ди-
алога органов государственной власти, местного 
самоуправления с населения в рамках реализа-
ции государственных функций, государственного 
управления и решения вопросов местного значе-
ния с учетом сокращения временных, физических 
и иных издержек посредством использования со-
временных информационных технологий» 4.

По его мнению, данный тип государства под-
разумевает соблюдение демократических прав 
и свобод личности в процессе взаимодействия го-
сударственных органов власти и населения на ос-
нове использования современных технологий, что 
не должно подменять саму суть этих отношений. 
Также оно подразумевает развитие системы элек-
тронного документооборота, включая так называ-
емые электронные реестры для общества и бизне-
са. В то же время электронное государство пред-
полагает создание каналов двухсторонних связей 
между государством и гражданами, личностью. 

4 Киселев А. С. Формирование идеи электронного государ-
ства и особенности ее реализации: теоретико- правовое иссле-
дование: монография. М., 2022. С. 58.
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Использование данного института позволяет обе-
спечить возможность участия граждан в вопросах 
местного, регионального и федерального значе-
ния. Что немаловажно –  это обеспечение посто-
янного контроля со стороны граждан и общества 
за деятельностью государства и чиновников, что 
соответствует Федеральному закону «Об обще-
ственном контроле в Российской Федерации». 
Нельзя не отметить, что электронное государство 
качественно может способствовать повышению 
роли правовой, информационной и политической 
активности и грамотности, культуры граждан, хо-
тя не без проблем. Как показывает практика, это 
наоборот, способствует крайней поляризации об-
щества по политическим и правовым взглядам. 
Достижение всех этих целей и характеристик по-
требует не только времени, но и огромных инве-
стиций, как со стороны государства, так и со сто-
роны бизнеса, общества. И в этой связи вполне 
очевидно, что процесс построения электронно-
го государства является скорее целью будущего 
развития любого государства, требующего от об-
щества принципиальных новаций и решений в об-
ласти перспективных технологий, что, в конечном 
счете, может предопределить то, каким будет наше 
государство и страна. Во многом в этом плане мы 
зависим от тех стран, которые уже достигли в по-
строении электронного государства значительных 
успехов, потому как существует фундаменталь-
ная закономерность –  менее развитый попадает 
в зависимость от более развитого. В условиях же 
постиндустриального общества может произой-
ти переход к новому историческому типу государ-
ства, именуемому нами постсовременным или го-
сударство постмодерна. По всей вероятности, этот 
переход, так же как и в других сходных случаях, 
будет представлять собою мутацию современно-
го государства, влекущую за собою приобретение 
им качественно новых свой ств. Это же касается 
и признаков государства, которые модифицируют-
ся в зависимости от подхода и этапа исторического 
рассмотрения того или иного периода.

Концепт «электронное государство» –  это есть 
ничто иное как сформированное под влиянием 
современных научно- технических и социально- 
экономических факторов новое явление и фено-
мен информационного порядка, когда мы доверя-
ем (или наоборот, не доверяем) новым техноло-
гиям свою политическую жизнь и политическую 
судьбу и новым государственным функционирова-
ниям. Электронная демократия –  это новый тип де-
мократии, по примеру афинской демократии, или 
советской демократии, либеральной демократии. 
Однако, как мы считаем, вопреки сложившемуся 
в научной литературе взгляду, переход к электрон-
ному государству может быть и без демократиче-
ской и правовой основы. Другими словами, нео-
бязательно изначально государство должно быть 
правовым и демократическим, чтобы стать «элек-
тронным».

Как показывает сегодняшняя действитель-
ность, такие государства как Россия, Индия и Ки-

тай не являются правовыми де-факто, однако это 
не мешает им совершенствовать свои технологи-
ческие основы, выстраивая структуры и институты 
«электронного государства» в основе которых ле-
жит информация. Тем более В. С. Нерсесянц счи-
тал, что у каждой страны свой собственный путь 
к утверждению правовой государственности 1, 
а, соответственно, и пути становления «электрон-
ного государства.

В настоящий момент, понятия «электронное го-
сударство» и «электронное правительство» часто 
отождествляют: в связи с возможным лингвисти-
ческим переводом «e-goverment» (от англ. –  элек-
тронное правительство) может иметь множество 
семантических значений, иногда очень близких, 
что вносит смысловую неопределенность 2. Поэ-
тому законодательно требуется закрепить более 
релевантное понятие, чтобы не было разночтений 
в процессе правореализации данного сложного ин-
ститута.

М. А. Буринов отмечал, проблемы толкова-
ния англоязычного термина: «распространен-
ный в мировой практике термин «e-goverment» 
имеет множество значений. В России наибо-
лее популярным переводом является «электрон-
ное правительство». Тем не менее, в английском 
языке, в том числе в документах международно- 
правового значения, таких как Европейского Су-
да по правам человека, термин «e-goverment» вы-
ступает для обозначения государства в целом как 
общественно- политического института, представ-
ляемого всеми тремя ветвями власти, а не толь-
ко правительством (исполнительной властью)» 3. 
Другие авторы дают толкование термина «элек-
тронное государство» как обозначение всего го-
сударства в целом, представленного тремя ветвя-
ми власти, использующими в своей деятельности 
современные информационно- коммуникативные 
технологии 4. Третьи, считают, что «электронное 
государство» являет собой совокупность инстру-
ментов реализации государственных полномочий 
в сфере оказания услуг гражданам, организациям, 
бизнесу, взаимодействия органов власти между 
собой в целях обеспечения интерактивного уча-
стия и прозрачности принимаемых решений, а так-
же для улучшения демократических взаимоотно-
шений и выстраивания демократического диалога 
между гражданами и государством 5. Четвертые, 
полагают, что «электронное государство» –  это 
способ организации государственной власти, ос-

1 Нерсесянц В. С. Конституционно- правовой контроль / 
В. С. Нерсесянц. –  М.: Юрид. лит., 2010.

2 Там же, С. 58.
3 Буринов М. А. Построение электронного государства как 

фактор модернизации государственного управления в регио-
нах // Философия социальных коммуникаций. 2013. № 1. (22). 
С. 125.

4 Решетняк В.И., Смагина В. С. Информационные техноло-
гии в гражданском судопроизводстве (российский и зарубеж-
ный опыт). М. 2017. С. 10.

5 Понкин И. В. Концепт цифрового государства: понятие, 
природа, структура и онтология. // Государственная служба. 
2021. Том 23. № 5. С. 47–53.
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нованный на информационно- коммуникативных 
технологий 1.

Практически все эти и другие определения 
электронного государства весьма схожи, где-то бо-
лее развернутые, где-то более сжатые, но концеп-
туально мало отличающиеся друг от друга. Есть от-
личающаяся позиция, как например, Н. В. Лаврика, 
который полагает, что «электронное государство» 
есть форма электронного администрирования: 
«расширение доступа граждан к законотворческой 
деятельности в процессе реализации электронного 
государства создает предпосылки для формиро-
вания принципиально новой модели демократии –  
электронной демократии» 2.

Пожалуй, данный подход больше ориентирован 
на весьма специфическое и достаточно ограничен-
ное «узкое» коммуникативно- административное 
понимание электронного государства, подразуме-
вающее использование электронного государства 
как способа политической коммуникации обще-
ства и реального государства. Мы же считаем, что 
электронное государство как новый тип государ-
ства предлагает абсолютно новую модель функ-
ционирования и взаимодействия граждан с реаль-
ным государством.

Большинство этих представлений ограниченно 
смотрят на современное государство и его возмож-
ности с точки зрения технологического развития. 
А вот позиция Р. В. Азирова, вероятно, близка к ис-
тинной, согласно которой: «электронное государ-
ство» –  наиболее широкий термин, предполагаю-
щий «электронизацию» всех элементов механиз-
ма государства, в том числе государственных орга-
нов, государственных учреждений, государствен-
ных предприятий, а также создание соответствую-
щих механизмов взаимодействия с гражданским 
обществом. Термин «электронное правительство» 
уже в собственном смысле обозначает использо-
вание электронных технологий в деятельности ор-
ганов исполнительной власти («правительства») 3.

Все эти точки зрения, так или иначе, отражают 
некоторые отдельные моменты электронного госу-
дарства, связанные в основном с механизмом го-
сударства в широком смысле. Но недостаток этих 
дефиниций заключается в том, что затрагивает-
ся только содержание электронного государства, 
а не его сущность и типология. Ведь принципи-
альный вопрос касается исследования и видения 
не столько функциональных характеристик элек-
тронного государства, сколько трансформации 
традиционного, классического государства как 
территориальной публично- властной организации 
в нечто совершенно новое. Вопрос в том, что про-

1 Приходько Л. В. Зарубежный опыт внедрения и использо-
вания системы «электронный суд» // Государство и право. 2007. 
№ 9. С. 82.

2 Лаврик Н. В. Электронная демократия: проблемы и пер-
спективы развития в России. // Вестник Забайкальского гос. 
ун-та. 2015. № 1 (116). С. 82.

3 Азизов Р. Ф. Проблема соотношения термина «электрон-
ное правительство» и «электронное государство» в современ-
ном информационном праве. // Вестник Владимир. юрид. ин-
ститута. 2014. № 4 (33). С. 139.

исходит с традиционными свой ствами государства 
в связи с тотальной цифровизацией всех сторон 
его жизнедеятельности. Например, когда в один 
прекрасный момент все органы государства –  ми-
нистерства, будут заменены на единственное ве-
домство –  министерство по искусственному интел-
лекту (!). Мы утверждаем, что так называемые ква-
зисовременные государства, по типу исламских го-
сударств, беря какие-то характеристики (свой ства), 
присущие современным государствам по сути их 
имитируют. Анализируя практику государственно-
го строительства государств ближневосточного ре-
гиона, произошедшие там «цветные революции», 
мы можем констатировать, что фактически там 
наблюдается культурно- цивилизационный и эво-
люционный сдвиг 4. Это и свидетельствует о том, 
что в науке сегодня нет глубокого понимания элек-
тронного государства. Это же касается как клас-
сических категорий теории государства и права, 
так и новых, таких как –  «электронное правитель-
ство», «электронное правосудие», «электронная 
юстиция», «электронная адвокатура», «электрон-
ная демократия», «электронный нотариат».

По нашему мнению, содержательно «электрон-
ное государство» как новый тип государства, мо-
жет быть охарактеризован появлением таких осо-
бенностей, как: 1) появление электронной бюро-
кратии и электронной демократии; 2) обеспечение 
государством условий для выбора гражданами 
формы участия в государственном управлении; 
3) подготовкой квалифицированных кадров, ответ-
ственных и обслуживающих ресурсы и документо-
оборот электронного государства; снижение кор-
рупции; усиление гражданской активности и ини-
циативности; 4) формированием электронного пра-
вительства; 5) формированием механизма «одно-
го окна» («государство сервис») в рамках интегра-
ции государственных и муниципальных стандартов 
оказания услуг; 6) высоким уровнем компьютерной 
грамотности населения и создание консультацион-
ных, обучающих и сопровождающих центров; 7) ги-
бридизацией инфраструктуры электронного госу-
дарства негосударственных структур; 8) осущест-
влением системы электронного документооборо-
та и полным переводом органов власти на него; 
9) достижением высокого уровня правовой культу-
ры граждан и их цифровой гражданской активно-
сти; 10) новым этапом развития гражданского и се-
тевых обществ; 11) готовность и заинтересован-
ность государства в коммуникации в новом фор-
мате с гражданами и выполнения своих функций.

Безусловно, все эти характеристики «электрон-
ного государства» не являются исчерпывающими, 

4 В той же Саудовской Аравии государство начинает рас-
ширять свободы своих граждан, гуманизировать традицион-
ное исламское законодательство (мусульманское право), пре-
доставлять расширенные права женщинам, ограничивая дей-
ствие религии во многих сферах жизни общества (даже разре-
шая в специально отведенных местах употребление алкоголя, 
например в ОАЭ), то нам отнюдь не кажется, что они эмитиру-
ют современные государства. Скорее они становятся государ-
ствами переходного типа от традиционных к нетрадиционным, 
заимствуя отдельные их элементы и реально воплощая в поли-
тике государственного строительства.
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учитывая то обстоятельство, что каждый день, 
что-то изобретается в сфере информационно- 
телекоммуникационных технологий и эти техноло-
гии практически сразу, порой без обсуждения с об-
ществом внедряются в политико- правовую практи-
ку. Иногда это происходит неудачно, как например, 
объединение информационных баз тех или иных 
государственных органов, учреждений или служб, 
что потом признается и самим государством.

Для этого нам необходимо совершенствовать 
методологию научного познания, в сторону систем-
ности, что позволит: 1) преодолеть подход, пред-
полагающий однонаправленную государственно- 
правовую трансформацию общества; 2) обозна-
чить возможные альтернативные направления 
в государственно- правовом развитии общества; 
3) определить тенденции преемственности и пре-
рывности в развитии государственно- правовых 
явлений; 4) комплексно оценить как общие фак-
торы всемирно- исторической эволюции государ-
ства и права, так и пространственно- временные 
и социальные (в том числе идеология, технология, 
информация, коммуникация, гражданин) факторы 
и условия развития государства и права; 5) сфоку-
сировать внимание на роли и значении личности 
в развитии государства и права.

В целом можно выделить следующие модели 
электронного государства в зависимости от осо-
бенностей их ресурсов, инструментов и платформ:
• Азиатская модель. Особенностями данного ти-

па электронного государства является специфи-
ка модели информационно- государственного 
управления. Главный аспект в политике дан-
ной модели –  это всемерное удовлетворение 
информационных потребностей граждан, вне-
дрение ИТ-технологий в систему образования, 
политики и культуры. Благодаря созданию еди-
ного информационного пространства позиции 
государства усиливаются, а также поддержива-
ется основной принцип демократии, где народ 
выступает как источник и носитель власти.

• Англо-американская модель. Эти модели встре-
чаются в Канаде, США и Великобритании. Осо-
бенности политической системы –  создание ин-
формационных каналов для получения граж-
данами необходимой информации в процессе 
электорального цикла и политических отноше-
ний. Все услуги прозрачны, правительство не-
сет ответственность за свои действия перед 
гражданами. Основной акцент в данной моде-
ли сделан на решении следующих задач –  рас-
ширение сферы предоставления услуг, меди-
цинских и правовых, максимально эффектив-
ное использование социальной информации, 
достижение полного охвата. Так, в Великобри-
тании основная цель программы заключается 
в освобождении государственных служащих 
от выполнения рутинных задач.

• Континентально- европейская модель. Типич-
ные особенности данной модели –  наличие го-
сударственных институтов, рекомендации кото-
рых исполняются всеми странами Евросоюза, 

особенно Швейцарии. Система предполагает 
высокую степень интеграции –  единое инфор-
мационное пространство, единая валюта, еди-
ная система законодательства, регулирующая 
информационные отношения, единая экономи-
ческая зона, шенгенская.

• Построссийская модель (Россия, Беларусь, Ка-
захстан, Узбекистан). Основные задачи систе-
мы электронного государства –  повышение эф-
фективности функционирования государствен-
ного, регионального и местного управления, 
создание конгломераций в экономике, обеспе-
чение свободного доступа к информации и по-
лучения максимального спектра государствен-
ных услуг гражданами. Существующие норма-
тивные правовые акты Российской Федерации 
в данной области предусматривают развитие 
по десяти направлениям, среди которых –  обе-
спечение открытости в работе органов государ-
ственной власти и совершенствование их дея-
тельности.
Можно ещё назвать пятую модель, которая 

формируется в странах Ближнего Востока (Ближ-
невосточная и африканская модель), учитывая 
специфику в целом регионов –  отличающуюся ин-
новациями в различных сферах государственного 
управления, начиная с налогового администриро-
вания и услугами туризма и заканчивая бизнесом 
и недвижимостью.

Таким образом, электронное государ-
ство является закономерным итогом развития 
информационно- коммуникативных технологий, 
с одной стороны, а с другой –  результатом эволю-
ции постиндустриального общества, где инфор-
мация стала ключевым фактором общественно-
го разделения труда и продуктом экономического 
развития рынка производства товаров, услуг и ре-
кламы.
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ELECTRONIC STATE AS A NEW TYPE OF MODERN 
STATE

Strakhov I. A.
RUAN named after G. B. Mirzoev

This article attempts to provide a justification and description of the 
“electronic state” as a new independent type of modern state. In to-
day’s stream of scientific and educational literature, there are various 
author’s views on the modern electronic state. However, these, as 
a rule, well-known views are not limited to views in modern legal sci-
ence. Moreover, today, interest in the electronic state and its trans-
formation in connection with the current geopolitical and national- 
historical processes is very relevant. Difficulties in understanding lie 
not only in the limited and unsystematic ideas about such a modern 
state, interest in which has been revived at a new stage in the de-
velopment of science, but also in the emergence of new, previously 
non-existent modifications of such a state in the world. Despite the 
common and largely identical ideas of researchers, modern science, 
nevertheless, in its problematic discourse, considers the electronic 
state as a kind of cross- section of the modern state. However, in our 
opinion, the electronic state is currently acquiring the status of a new 
phenomenon that did not exist before. In our article, as a result of 
a comprehensive systematization and generalization of scientific lit-
erature, we tried to establish a new idea in science that the electron-
ic state is a completely new type of modern state.

Keywords: electronic state, modern state, legal science, electronic 
government, information society.
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В статье анализируются проблемные вопросы регулирования 
административно- правовых отношений и разграничения полно-
мочий в системе здравоохранения. Современное общество ну-
ждается в государственном контроле и надзоре в сфере здравоох-
ранения, который выражается в санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения, в защите прав потребителей в области 
применения медицинских услуг и многое другое. Исследование 
темы и правоприменительная практика определила наличие 
проблемы в области административно- правового регулирова-
ния, что обусловило необходимость разработки механизма за-
щиты общества и государства от коллизий и пробелов в области 
охраны здоровья граждан и здравоохранения в целом. Поэтому 
реформирование невозможно без совершенствования законода-
тельства. Авторы отмечают, что при реализации законодатель-
ства, необходимо обратить внимание организационно- правовым 
вопросам управления здравоохранением, т.е. административной 
составляющей. К ним можно отнести: источники финансирова-
ния, нарушение поставок медицинского оборудования, лекар-
ственных средств, нарушение установленных социальных га-
рантий медицинскому персоналу. Важным и острым вопросом 
остается кадровая политика (нехватка квалифицированного 
медицинского персонала, маленькая оплата труда). Много во-
просов вызывает система лицензирования медицинских услуг 
при осуществлении деятельности, связанной с организацией 
и финансированием, обеспечением медицинской деятельности. 
Одной из проблем административно- правовых отношений в об-
ласти медицины является ее правовая регламентация. Авторы 
приходят к выводу, что своевременное решение и анализ про-
блем позволит внести соответствующие поправки в законода-
тельство об оказании медицинских услуг населению.

Ключевые слова: медицинское право, административно- 
правовое регулирование, правоприменительная практика, ока-
зание услуг, надзорные полномочия.

В ст. 41 Конституции Российской Федерации 
[1] гарантируется право граждан как получение 
бесплатной медицинской помощи квалифициро-
ванными специалистами в муниципальных и госу-
дарственных учреждениях здравоохранения. Соот-
ветственно от качественного регулирования адми-
нистративных правоотношений в области охраны 
здоровья зависит и реализация данного права.

Охрана здоровья населения и его администра-
тивно- правовое регулирование взаимосвязано 
и влияет на качество предоставляемых услуг на-
селению. Ошибки в сегменте государственного 
управления неблагоприятно отражаются на каче-
стве жизни граждан, их состоянии здоровья, а так-
же на их продолжительности жизни.

Так, по официальным данным уровень жиз-
ни и ее продолжительность постепенно растет. 
В 2023 году средняя продолжительность жиз-
ни населения составила 73,4 года. В 2022 году 
средняя продолжительность составила 72,7[2]. 
Эти данные свидетельствуют об определенном 
уровне развития медицины, причем не только 
в стране, но и в мире в целом, детской смертно-
сти, различных заболеваниях 21 века, условиях 
работы и заработка и многие другие факторы. 
Ключевую роль в регулировании данного процес-
са выполняют различные органы государственно- 
административного контроля и надзора.

Министерство здравоохранения является од-
ним из главных субъектов который в области ме-
дицины осуществляет государственную политику, 
координирует, и контролирует все действия дру-
гих субъектов. К таким субъектам можно отнести 
Федеральную службу по надзору в сфере здраво-
охранения, Федеральное медико- биологическое 
агентство (ФМБА), Фонд обязательного медицин-
ского страхования, государственные и муници-
пальные учреждения здравоохранения. Каждый 
субъект действует строго на основании норматив-
ных актов. Так, Министерство здравоохранения 
РФ осуществляет свою деятельность основываясь 
на положениях Постановления Правительства РФ 
от 19.06.2012 № 608 «Об утверждении Положения 
о Министерстве здравоохранения Российской Фе-
дерации» [3].

Еще одним субъектом в области контрольо- 
надзорной деятельности является Росздравнад-
зор. Как орган исполнительной власти данный 
субъект организует свою деятельность в рамках 
Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 
№ 323 «Об утверждении Положения о Федераль-
ной службе по надзору в сфере здравоохранения» 
[4]. Росздравнадзор в рамках закона имеет право 
проводить плановые и внеплановые проверки меди-
цинских организаций, а именно осуществлять кон-



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

78

троль за предоставлением качественных медицин-
ских услуг населению, надзор за реализацией про-
грамм в области здравоохранения на региональном 
и федеральном уровнях и многое другое. Федераль-
ное медико- биологическое агентство России (ФМ-
БА) еще один субъект в области административно- 
правового регулирования здравоохранения. Его де-
ятельность регулируется нормами установленными 
Постановлением Правительства РФ от 11.04.2005 
№ 206 «О Федеральном медико- биологическом 
агентстве» [5]. На данный субъект возложены сле-
дующие функции: контроль и надзор за эпидемио-
логической ситуацией в государстве и санитарно- 
эпидемиологический надзор в отраслях промыш-
ленности, где присутствуют опасные условия труда, 
управление госимуществом в медицинской сфере, 
контроль обеспечение и предоставление безопас-
ной донорской крови и т.д.

Как мы видим, для охраны здоровья граждан, 
государством создан и действует государственно- 
правовой механизм, который выражается 
в надзорно- контрольной деятельности органов го-
сударственной власти по охране права человека 
на предоставление медицинской помощи и охраны 
здоровья населения. Значимость имеющегося ад-
министративного аппарата обуславливает и ана-
лиз проблем существования административно- 
правового регулирования.

В частности, множественность нормативно- 
правовых актов в области здравоохранения их 
несогласованность и разрозненность. Возможно 
было бы целесообразно объединить ряд норма-
тивных актов в кодифицированный источник. Это 
дало бы упорядочивание отрасли права. Еще од-
ной существующей проблемой можно считать от-
сутствие четкого понимания таких терминов как 
“контроль” и “надзор”, а также их применение. 
Эти два понятия очень часто отожествляются, что 
сильно затрудняет деятельность подконтрольных 
и поднадзорных субъектов. Как отмечают многие 
авторы, например, Т. О. Шилюк, для решения дан-
ной проблемы необходимо разделить исполни-
тельный орган власти от административного ор-
гана контроля, который определяет политику в об-
ласти здравоохранения и ее реализацию. Все это 
поможет обеспечить «обратную связь в системе: 
норма правового акта –  подпадающая под ее регу-
лирование медицинская организация –  уполномо-
ченный орган власти. Как результат, реализация 
контролирующих функций должна приводить к вы-
явлению и устранению правовых коллизий и спо-
собствовать обеспечению конституционных прав 
граждан» [6, c.132]. И третьей проблемой можно 
отметить организационную деятельность органов 
здравоохранения, а именно отсутствие единой си-
стемы контроля органов государственной и муни-
ципальной власти. Государственная политика в об-
ласти управления здравоохранения министерства-
ми и ведомствами на сегодняшний день не имеет 
единого комплексного подхода и их деятельность 
раскоординирована, отсутствует межведомствен-
ное взаимодействие.

Государственный контроль и надзор –  это ме-
ханизм обеспечения законности и безопасности. 
Эффективность государственного контроля и над-
зора напрямую зависит от множества факторов, 
влияющих на его организацию и осуществление. 
Все государственно- управленческие функции 
в области здравоохранения реализуются через 
административно- надзорное производство.

Главная цель государственного контроля и над-
зора –  обеспечить соблюдение законов, конститу-
ционных прав и свобод граждан, а также защитить 
безопасность государства. По мнению В. А. Юсу-
пова, «правоприменительная деятельность орга-
нов государственного управления осуществляет-
ся с целью реализации норм материального пра-
ва, что невозможно без системы процессуальных 
норм, тесно связанных с ними» [8, c.764].

На основании статистических данных 
за 2023 год Росздравнадзором было проведено 
426 внеплановых проверок, связанных с государ-
ственным контролем в области здравоохранения 
при предоставлении медицинскими организаци-
ями услуг. Что касается проведения плановых 
проверок контрольно- надзорными организация-
ми, то с 2022 года по 2030 года введен морато-
рий. Статьей 2 Постановлением Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организа-
ции и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» дается пе-
речь организаций, в отношении которых допуска-
ется проведение плановых контрольно- надзорных 
проверок и которые относятся к категории «с чрез-
вычайным высоким риском» и с «высоким риском». 
Однако, несмотря на мораторий многие учрежде-
ния здравоохранения в 2023 году получили адми-
нистративные штрафы: за отсутствие лицензии, 
смерть пациента или причинение вреда, невыпол-
нение стандартов, отсутствие или недостаточность 
необходимого медицинского оснащения и т.д.

Анализ статистики говорит о том, что наруше-
ние установленных законом требований медицин-
скими организациями явление достаточно частое, 
которое требует постоянного контроля со стороны 
государственных надзорных (контрольных) инстан-
ций.

В соответствии с нормами Федерального за-
кона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ контроль каче-
ства и безопасность деятельности медицинских 
организаций осуществляется в форме внутренне-
го, ведомственного и государственного контроля. 
С точки зрения административно- правового регу-
лирования все три формы контроля обеспечивают 
безопасность предоставления медицинских услуг 
и охрану здоровья населения.

Основной формой надзорно- контрольной де-
ятельности в области здравоохранения является 
проведение проверок. Многие практики считают 
проведение плановых проверок неэффективны-
ми, в связи с чем Министерство экономического 
развития Российской Федерации внесло предло-
жение заменить плановые проверки медицинских 
организаций на профилактические визиты надзор-
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ных органов. Минэкономразвития указывает, что 
такие визиты будут носить обязательный характер, 
а вместо административных штрафов будут вы-
даваться предписания об устранении нарушений. 
Однако, в случае неисполнения выданных предпи-
саний должностное лицо может получить штраф. 
По мнению министерства такие профилактические 
визиты обеспечат комплексную проверку контро-
лирующими органами выполнения обязательных 
требований, установленных для медицинских ор-
ганизаций и принятие мер по устранению выявлен-
ных нарушений.

Так, Росздравнадзор в 2020 году приостановил 
в Российской Федерации производство и приме-
нение аппарата легких ИВЛ» АВЕНТА-М», которые 
использовались для оказания экстренной медицин-
ской помощи при повреждении легких. Данные ап-
параты использовались в городской клинической 
больнице города Москвы и Санкт- Петербурга, где 
произошли пожары.

Росздравнадзором была проведена внеплано-
вая проверка на качество и безопасность эксплуа-
тации данных аппаратов как на заводе производи-
теле, так и в больницах.

На этапе проверки были выявлены нарушения, 
связанные с производственными процессами, 
а именно с существенными нарушениями завода 
-производителя и несоответствия товара, эго экс-
плуатационных и технической документации.

При этом надзорной инстанций взаимосвязь по-
жара и эксплуатации ИВЛ АВЕНТА-М установлено 
не было.

Был составлен акт, где надзорной инстанцией 
Росздравнадзор АО «Уральскому приборостро-
ительному заводу» предписывалось произвести 
корректирующие действия в отношении аппаратов 
ИВЛ АВЕНТА-М и тщательно их перепроверить [9].

С 1 июля 2021 года был введен в действие Фе-
деральный закон «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» от 31.11.2020 г. № 248-ФЗ, в соответ-
ствии с которым был расширен перечень контроль-
ных мероприятий по государственному надзору. 
В силу статьи 70 указанного закона появилась но-
вая модель контроля –  инспекционный визит. Суть 
ее состоит в том, что контролирующий орган без 
предупреждения с конкретным контролирующим 
лицом проводит надзорно- контролирующие дей-
ствия. Такая форма дает возможность контроли-
рующему органу проводить осмотр, осуществлять 
опрос, получать объяснения как в письменной, 
так и в устной формах, истребовать необходимые 
документы. Возможно, такая мера как расшире-
ние перечня надзорно- контрольных мероприятий 
в сфере здравоохранения положительно скажется 
в дальнейшем на повышение эффективности госу-
дарственного контроля. Также это должно благо-
приятно сказаться на применение правопримени-
тельной практики в разрешении возможных проти-
воречий в пользу контролируемых субъектов.

При применении государственного контроля 
в сфере здравоохранения отдельно можно вы-

делить контроль и надзор государства в области 
охраны здоровья в отношении трудоспособного 
населения. Данная форма контроля хоть и имеет 
схожие черты с государственным контролем меди-
цинских учреждений, однако обладает рядом спец-
ифических черт. Во-первых, она обладает специ-
фической направленностью, во-вторых, контроли-
руется исключительно органами исполнительной 
власти разной подведомственности, это значит, 
что контроль может осуществляться не только ор-
ганами здравоохранения.

Не смотря на ново введения и расширения 
форм надзорно- контрольной деятельности в об-
ласти здравоохранения основной формой контро-
ля и надзора со стороны государственной власти 
остается проведение внеплановых проверок, кото-
рые осуществляет Росздравнадзор. С учетом про-
исходящих реформ, оптимизации в здравоохране-
нии трудовых и экономических затрат расширение 
перечня контролирующих мероприятий возможно 
является правильным решением законодателя.

Федеральная монопольная служба указывает 
на существование такой проблемы в правоприме-
нительной практике, как раскоординация деятель-
ности контролирующих органов государственной 
власти при проведении мероприятий по проверке 
и отсутствие межведомственного взаимодействия. 
Все это приводит к превышению своих должност-
ных полномочий и дублирования контролирующих 
функций друг друга. Так, Росздравнадзор выпол-
няет контролирующие функции других надзор-
ных органов, например деятельность Росстандар-
та в обязанности которого входит контролировать 
вопросы, связанные с метрологическим надзором 
или проведением измерений. Также Росздравнад-
зор в соответствии с проанализированными акта-
ми вместо Федеральной службы по труду и занято-
сти осуществляет функции по проверке должност-
ных инструкций медицинского персонала.

Исходя из предоставленных ежегодных докла-
дов, статистических исследований различными 
надзорными органами можно сделать вывод о ста-
бильном росте административных правонаруше-
ний в области здравоохранения и достаточно низ-
ком уровне проводимых мероприятий по контролю 
и надзору охраны здоровья населения и предо-
ставления медицинских услуг.

Контролирующие и надзорные функции реали-
зовываются не только в виде внеплановых прове-
рок, но и в других формах, предусмотренных зако-
нодательством.

Таким образом можно сделать вывод, что с при-
нятием нового закона методы осуществления госу-
дарственного контроля стали более разнообразны. 
Возникающие проблемы в правоприменительной 
практике разрешаются на основании установлен-
ных правовых норм, где приоритет отдается нор-
мам административного права так как именно 
административные нормы, устанавливают ответ-
ственность за правонарушения связанные с меди-
цинской деятельностью и выявленные в ходе госу-
дарственного контроля.
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PROBLEMATIC ISSUES OF ADMINISTRATIVE AND 
LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF HEALTH 
PROTECTION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Vasilyeva S. V., Kupchenko K. V., Komissarova E. A., Sherashenkova E. A., Fed-
oskin N. N.
Smolensk Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration

The article analyzes the problematic issues of regulation of admin-
istrative and legal relations and the division of powers in the health-
care system. Modern society needs state control and supervision 
in the field of healthcare, which is expressed in the sanitary and 
epidemiological well-being of the population, in the protection of hu-
man rights consumers in the field of medical services and much 
more. The study of the topic and law enforcement practice identified 
the existence of a problem in the field of administrative and legal 
regulation, which necessitated the development of a mechanism to 
protect society and the state from collisions and gaps in the field 
of public health and healthcare in general. Therefore, reform is im-
possible without improving legislation. The authors note that when 
implementing legislation, it is necessary to pay attention to organiza-
tional and legal issues of healthcare management, i.e. the adminis-
trative component. These include: sources of financing, violation of 
the supply of medical equipment, medicines, violation of established 
social guarantees to medical personnel. Personnel policy remains 
an important and pressing issue (lack of qualified medical person-
nel, low wages). The licensing system of medical services raises 
many questions in the implementation of activities related to the or-
ganization and financing, provision of medical activities. One of the 
problems of administrative and legal relations in the field of medicine 
is its legal regulation. The authors conclude that timely solution and 
analysis of problems will allow making appropriate amendments to 
the legislation on the provision of medical services to the population.

Keywords: medical law, administrative and legal regulation, law en-
forcement practice, provision of services, supervisory powers.
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Основные аспекты публично- правового регулирования страховой 
деятельности в государствах Центральной Европы

Школик Олег Александрович,
кандидат экономических наук, доцент, Уральский 
юридический институт МВД России
E-mail: o.shkolik@mail.ru

В статье освещаются результаты исследования практики на-
ционального и международного правового регулирования де-
ятельности финансовых компаний, оказывающих финансовые 
услуги в сфере страхования. Территориальный охват исследо-
вания ограничен юрисдикцией государств Центральной Евро-
пы, как являющихся членами Европейского Союза –  Австрия 
и Германия, так и не являющихся членами данного межгосу-
дарственного объединения –  Швейцария. Рассматриваются 
актуальные новации в законодательстве отдельных европей-
ских стран и в законодательстве Европейского Союза, а так-
же освещаются перспективные направления для расширения 
публично- правового регулирования деятельности на европей-
ских финансовых рынках. На примере реального субъекта 
европейского страхового рынка анализируются особенности 
правового регулирования экстерриториальной деятельности 
страховых компаний. Освещаются и характеризуются виды 
общих и секторальных требований, предъявляемых к финан-
совым компаниям, в разрезе указанных требований система-
тизируются конкретные правовые акты регулирующие публич-
ные отношения в сфере страхования. С позиции выявленных 
регулятивных недостатков исследуются актуальные тенден-
ции в правовом регулировании страховой деятельности, рас-
сматриваются и анализируются негативные правовые мате-
риальные и процессуальные последствия и непредвиденные 
экономические эффекты негативного свой ства, которые об-
условлены недостатками регулирования, а также приводится 
авторское видение базовых принципов публично- правового 
регулирования на финансовых рынках.

Ключевые слова: страхование; финансовые компании; фи-
нансовые рынки; финансовые институты; государственное ре-
гулирование; страховая деятельность; страховой надзор.

На протяжении временного отрезка равного 
веку можно наблюдать, как мировая финансовая 
система развивалась и с каждым новым десяти-
летием становилась все более сложной. С ее раз-
витием естественно развивалось и усложнялось 
публично- правовое регулирование деятельности 
на мировых финансовых рынках. Это проявля-
лось как в развитии фундаментальных аспектов –  
введения финансовых нормативов, установления 
требований и обязательных процедур, формиро-
вания и применения административных санкций 
и т.д., так и в элементарных физических аспектах. 
Взять, к примеру Закон Гласса- Стиголла (Bank-
ing Act), который был принят в США в 1933 году 
и на протяжении 66 лет регулировал обособленное 
функционирование коммерческого банкинга и ин-
вестиционного сервиса, препятствуя консолидации 
рисков свой ственных совмещению классической 
банковской деятельности с оказанием инвестици-
онных услуг. При этом физический объем данного 
правового акта ограничивался всего 37 страница-
ми. Напротив, федеральный закон Додда- Франка 
о реформе Уолл-стрит и защите прав потребите-
лей (Dodd- Frank Act), принятый в 2010 году и при-
званный обеспечить финансовую стабильность 
в национальной финансовой системе США, вместе 
со всеми дополнениями и приложениями содержит 
более 8000 страниц.

Аналогичная ситуация наблюдается и в разви-
тых государствах Европы, где только за период 
2008–2018 годов были разработаны и внедрены 
в публично- правовое регулирование финансовых 
рынков нормативные акты, насчитывающие более 
5000 страниц. Многие из этих актов содержат по-
ложения о создании специальных надзорных орга-
нов, о требованиях к капиталу финансовых органи-
заций, а также о внедрении методов и нормативов 
обеспечения их финансовой стабильности. При-
мерами здесь могут служить акты, в соответствии 
с которыми осуществлено создание Европейско-
го совета по системным рискам и трех надзорных 
органов –  Европейского банковского управления 
(EBA), Европейского управления по ценным бума-
гам и рынкам (ESMA) и Европейского управления 
по страхованию и пенсионному обеспечению (EI-
OPA), внедрены Постановления о регулировании 
рыночной инфраструктуры, Директива о требова-
ниях к капиталу в рамках Базеля III, Европейские 
Директивы о регулировании рынка финансовых 
инструментов (MiFID I, MiFID II).

Активное нормотворчество, вызвало множество 
споров по поводу эффекта от объема, интенсив-
ности и сложности регулирования для европей-



83

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ских финансовых рынков в целом, и страхового 
сектора в частности. Например, в рамках несколь-
ких отраслевых исследований было установлено, 
что публично- правовое регулирование рассматри-
вается как самый значимый риск для страхового 
сектора [1, 2]. Так в рамках опросных исследова-
ний было установлено, что 95% всех респонден-
тов, из числа высшего менеджмента европейских 
страховых компаний, отмечают зарегулирован-
ность страховой деятельности в своей националь-
ной юрисдикции [3]. Более того, 29% из опрошен-
ных относят изменения в публично- правовом регу-
лировании к числу основных факторов риска, при 
том имеющих наиболее разрушительное воздей-
ствие на стабильность и перспективы страхового 
сектора [4].

Учитывая преимущественно негативное воспри-
ятие вектора развития публично- правового регули-
рования финансовых рынков, сформировавшееся 
среди представителей профессионального сооб-
щества, одним из наиболее актуальных становят-
ся исследования о том насколько верным ответом 
на усложнение финансовых рынков является ус-
ложнение их регулирования. При этом, некоторые 
исследования, проведенные в данном направле-
нии, показывают, что подобное реакционное раз-
витие не является адекватным с точки зрения 
эффективности. Например, результаты исследо-
вания американских профессоров из Универси-
тета Джорджии (США) –  Стивена Потье и Дэвида 
Соммера, демонстрируют это наиболее нагляд-
но. В частности, компаративный анализ введения 

в США регулятивных стандартов, устанавливаю-
щих императивное правовое требование по со-
блюдению страховыми компаниями финансовых 
нормативов, базирующихся на сложной методике 
оценки капитала, основанного на риске (risk-based- 
capital –  RBC), показал, что регулятивный крите-
рий, базирующийся на расчете простого коэффи-
циента собственного капитала (equity-to-assets ra-
tio), является более эффективным [5].

Рассмотрим текущую ситуацию в части ре-
гулирования деятельности страховых организа-
ций на примере реального субъекта европейско-
го страхового рынка. В качестве исследуемого 
объекта мы возьмем страховую компанию –  Gen-
erali Switzerland, зарегистрированную в Швейца-
рии и осуществляющую свою профессиональную 
деятельность преимущественно на территории 
Центральной Европы, но не ограничиваясь ею. 
Основными территориальными направлениями 
реализации своих страховых продуктов, для ука-
занной компании являются Швейцария, Германия 
и Австрия. Напомним, что Швейцария, в отличие 
от Германии и Австрии, не является государством- 
членом Европейского Союза (ЕС). Данное обсто-
ятельство предполагает то, что при ведении стра-
хового бизнеса на территории указанных стран 
и межгосударственного объединения, коим явля-
ется ЕС, ей необходимо соблюдать не только на-
циональное финансовое законодательство каждой 
из указанных стран, но руководствоваться едины-
ми нормами европейских директив и постановле-
ний (Табл. 1).

Таблица 1. Нормативные акты, регулирующие деятельность страховых компаний.

п/п ТРЕБОВАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ АВСТРИЯ ГЕРМАНИЯ

1. Секторальные требования к риск-ме-
неджменту и актуарной оценке обя-
зательств

AVO, RS 2017/04, RS 
2017/02, RS 2013/5, 
VA

VU-ARKtBY, Директива 
2002/87 /EC, kV -EEV, VUGBV, 
GPV, HZV, R FEA 2004, R GR 
2006, R IMEG 2003, KAV, PZV-
ZRV, RUL 2005, SWRV, VAG, 
LV–VMGV

AnlV, AktuarV, DeckRV, Дирек-
тива 2002 /87/EC /R4/2018, 
FinkVV, EAGB, KEVAYV, MaRisk 
BA/R, M2017, MindZv /R 
9/2020, R 12/2008, VAG

2. Секторальные требования к организа-
ции системы корпоративного управ-
ления и внутреннего контроля

RS 2008/32, VAG BorseG, R CRB 2017 /2018, 
SCC, VAG

DCGK, TransPuG, VAG

3. Секторальные требования к организа-
ции и реализации дистрибуции стра-
ховых продуктов

VVG InfoV, RRVV 2012, VAG, VersVG AltZetG, FinVermV, KfzPf1VV, 
KWGVermV, R 10/2014, 
VersVermV, VVG, VVG-InfoV, 
SStellV–VVG

4. Секторальные требования к капиталу 
в целях обеспечения платежеспособ-
ности

AVO, RS 2016/03, RS 
2017/03, RS 2012/1, 
VA

Директива 2002/87/EC, Дирек-
тива 2008/138/EC, Директива 
2014/51/EU

Директива 2002/87/EC, R 
4/2018, Директива 2009/138/
EC, Директива 2014/5 1/EU, 
KapAusstV, FinRVV, R 4/2005, 
R 4/2009

5. Секторальные требования по раскры-
тию информации перед регулятором 
и предоставлению специализирован-
ной отчетности

RS 2008/15, RS 
2008/25, RS 2016/03, 
RS 2016/04, VAG

VU-AKtBY, Директива 2002/87/
EC, FK-QUAB-V, VUMV, VAG, 
SFT-Vollzugsgesetz

BerVersV, Директива 2002/87/
EC, R 4/2018, FKAG, R 1/2004, 
EAKAV, InhKontrollV, PFAV, 
специализированная надзор-
ная отчетность



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

84

п/п ТРЕБОВАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ АВСТРИЯ ГЕРМАНИЯ

6. Секторальные требования по публич-
ному раскрытию информации

VAG VU-ARtBV, BEV–InfoV, EKV, 
InfoV, FK-QUAB-V, PRIIP нор-
мы о документальном раскры-
тии ключевой информации, 
VAG

PrufV, RechPensV, RechVersV, 
TransPuG

7. Секторальные требования по соблю-
дению правовых норм о борьбе с дис-
криминацией

Отсутствует /  
не регулируется

Директива 2006/54/EC, Дирек-
тива 2004/113/EC, RUE. 2012

Директива 2006/54/EC, Дирек-
тива 2004/113/EC

8. Квалификационные требования к ру-
ководству и персоналу страховой 
организации

AVO, RS 2017/02, 
VAG

VAG MaRisk BA, VAG

9. Секторальные требования по форми-
рованию гарантийных (обеспечитель-
ных) фондов

VAG VAG, FinStaG, 10 FinStabG, FMStFG

10. Общие требования для финансовых 
компаний по соблюдению правовых 
норм антиотмывочного законодатель-
ства

GwG, GwV GTV, SoV, циркулярные пред-
писания и запросы

GwG, циркулярные предписа-
ния и запросы

11. Общие требования для финансовых 
компаний по возмещению материаль-
ного вреда

VAG, RS 2010/1 R 1/2018, VU-TGV VersVergV, FinDAGKostV

12. Общие требования для финансовых 
компаний по обеспечению конфиден-
циальности и защите данных

DSG DSG, DSGVO BDSG, DSGVO

13. Общие требования для финансовых 
компаний по соблюдению антимоно-
польного законодательства

KG, UWG TFEU, UWG TFEU, UWG

Представленная таблица достаточно четко ил-
люстрирует то огромное количество правил, со-
держащихся в национальном финансовом зако-
нодательстве и в единых европейских директи-
вах, которым должна следовать финансовая ком-
пания, осуществляющая страховую деятельность 
на территории государств Центральной Европы. 
При этом необходимо отметить, что данная табли-
ца не учитывает регулятивные новации, которые 
расширяют охват публично- правового регулиро-
вания европейских финансовых рынков в целом, 
а также страховой деятельности в частности. На-
пример, новые направления разработки норматив-
ных актов в Европейском Союзе включают в себя 
распространение регулирования на вопросы на-
логообложения финансовых компаний и их опера-
ций с финансовыми инструментами, расширение 
надзорных полномочий регуляторов, увеличение 
требований по предоставлению отчетности и рас-
крытию информации, а также по активной публич-
ной защите прав потребителей финансовых услуг, 
в т.ч. страховых.

Здесь стоит отметить наличие некоторых раз-
нонаправленных тенденций в регулировании фи-
нансовых рынков. Прежде всего, нужно обратить 
внимание на естественную тенденцию к глобали-
зации нормативно- правового регулирования, ко-

торая выражается во внедрении в трансгранич-
ное регулирование единых международных и ев-
ропейских стандартов. В частности, это касается, 
например установления требований к капиталу 
и обеспечению платежеспособности (Solvency II) 
или внедрения глобального стандарта страхового 
капитала (Insurance Capital Standard –  ICS). В то же 
время нужно обратить внимание на обратную тен-
денцию, в рамках которой национальные регулиру-
ющие органы не только сохраняют применимость 
старых национальных правил, но и дополняют их 
новыми национальными нормами и стандартами, 
а также практикуют ограниченное (избиратель-
ное) применение международных правил. Таким 
образом, принятие международных и европей-
ских стандартов в теории должно снижать уровень 
сложности в регулировании финансовых рынков, 
в силу унификации норм и гармонизации методов 
их публично- правового регулирования, а на прак-
тическом уровне имеют обратный эффект, наобо-
рот усложняя юридический комплаенс для финан-
совых компаний, деятельность которых не огра-
ничивается одной территориальной юрисдикцией 
в границах Европы.

Однако, в данном случае нельзя все объяснить 
позицией национальных правотворческих орга-
нов и профильных регуляторов, поскольку межна-

Окончание
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циональная унификация несет с собой и некото-
рые регулятивные недостатки. Например, переход 
к межотраслевому регулированию финансовых 
рынков, определение системно важных финансо-
вых институтов (SIFI) и рынков в Директивах о фи-
нансовых инструментах (MiFID I и MiFID II) являют-
ся примерами, в которых унифицируются банкинг 
и страховая деятельность, т.е. они рассматрива-
ются как сопоставимые объекты для регулирова-
ния в рамках единой нормативно- правовой базы. 
Иными словами, регулятивная унификация явля-
ется не всегда уместной в дифференцированных 
секторах финансовых рынков, где необходимо учи-
тывать специфические особенности финансовых 
институтов и их профильного сектора.

Более того, недостатки в публично- правовом 
регулировании экономических отношений, скла-
дывающихся в данном случае между финансовы-
ми организациями и потребителями финансовых 
услуг, имеют не только правовые материальные 
и процессуальные последствия, но и приводят к не-
предвиденным экономическим эффектам негатив-
ного свой ства. Причем с точки зрения сути и назна-
чения публично- правового регулирования, такие 
негативные экономические эффекты делают бес-
смысленным само регулирование. Классическим 
примером этого являются требования о формиро-
вании гарантийных фондов на финансовых рынках 
или их разновидности –  гарантийных обязательств 
по доходности финансовых продуктов. Предпола-
гаемый эффект от такого регулятивного институ-
та заключается в защите интересов и имущества 
клиентов финансовых организаций в случае ее 
неплатежеспособности. Однако вместо достиже-
ния этой цели такие регулятивные новации препят-
ствуют развитию и формируют повышенные риски 
в финансовой системе. Например, данный тезис 
был доказан в рамках научных исследований, про-
веденных еще в конце прошлого века, результаты 
которых ясно демонстрируют стабильно проявляе-
мый негативный экономический эффект от стрем-
ления направить публично- правовое регулирова-
ние на императивную защиту финансовых интере-
сов частных лиц, которым свой ственен рыночный 
(свободный/диспозитивный) характер [6, 7]. В рос-
сийской практике также имеются свидетельства, 
подтверждающие закономерность данного нега-
тивного эффекта [8]. Так, введение института га-
рантированной доходности финансовых продуктов 
пенсионного страхования привело к ущемлению 
инвестиционных интересов потребителей данных 
финансовых услуг и к финансовой стагнации всего 
сектора негосударственных пенсионных фондов.

Итак, попробуем систематизировать негатив-
ные эффекты и последствия от текущего публично- 
правового регулирования страховой деятельности 
на территории государств Центральной Европы.

Первая категория эффектов и последствий свя-
зана с такими последствиями как сдерживание ин-
вестиционной активности и концентрация рисков. 
В частности, для участников страхового рынка ста-
ло очевидным, что новые правила оценки активов 

и обязательств «по рынку», оказывают существен-
ное влияние на распределение активов между ин-
вестиционными инструментами. Например, при-
нятая Директива Solvency II, в части устанавлива-
емых ею требований к оценке стоимости и учету 
рисков активов и обязательств, поощряет компа-
нии к формированию относительно недиверсифи-
цированного портфеля суверенных облигаций, по-
скольку необходимый капитал для этих облигаций 
очень низок. Это противодействует использованию 
макропруденциальных инструментов, направлен-
ных на предотвращение накопления рисков среди 
участников рынка. Привлекательность иных инве-
стиционных инструментов, как секьюритизирован-
ных, так и не секьюритизированных, например ин-
струментов категории real estate (недвижимости) 
также снижается. Таким образом, абсолютно оче-
видно, что Директива Solvency II способствует при-
нятию неэффективных инвестиционных решений.

Вторая категория эффектов и последствий свя-
зана с такими последствиями как непреднамерен-
ное давление и ограничение доступности и дис-
трибуции финансовых продуктов. Реализация 
текущих тенденций в публично- правовом регули-
ровании, направленных на защиту потребителей 
финансовых услуг, могут эффективно защитить 
потребителей от недобросовестных финансовых 
компаний, однако они также негативно влияют 
на условия ведения бизнеса в финансовой отрас-
ли, вплоть до того, что компании пересматрива-
ют продуктовые линейки в сторону их сокращения 
или переориентации на иные продуктовые сегмен-
ты. Иными словами, излишнее публично- правовое 
регулирование способно делать условия бизнеса 
настолько непривлекательными, что финансовые 
компании не смогут получать доход, адекватный 
комплаенс- рискам.

Третья категория эффектов и последствий свя-
зана с такими последствиями, которые именуются 
как регулятивный арбитраж, т.е. получение эконо-
мических выгод от дифференцированных условий 
нормативного регулирования в разных юрисдик-
циях. Новации в публично- правовом регулирова-
нии, приводящие к существенному усложнению 
условий жизнедеятельности субъекта, находяще-
гося под регулятивным давлением, особенно ес-
ли комплаенс становится дорогостоящим и слож-
ным, повышают вероятность использования таким 
участником рынка регулятивного арбитража. В по-
следнее время регулятивный арбитраж становит-
ся весьма актуальным направлением как в обла-
сти научных исследований, так и в области прак-
тической деятельности. Это обусловлено тем, что 
количество практических примеров постоянно на-
растает, из которых наиболее наглядным является 
теневое перестрахование, при котором зарегули-
рованные американские страховщики, реализую-
щие услуги в сфере страхования жизни передают 
риски менее регулируемым страховщикам из дру-
гих юрисдикций. Аксиома регуляторного арбитра-
жа на финансовых рынках сводится к тому, что 
если предприятие в сфере финансовых услуг ре-
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гулируется в соответствии с жесткими принципа-
ми и требованиями, то учреждения, регулируемые 
с меньшими ограничениями, имеют конкурент-
ное преимущество именно в том, что дает им воз-
можность работать в условиях наименее жесткой 
нормативно- правовой базы.

Базисом проблемы поиска оптимальной и эф-
фективной системы публично- правового регули-
рования финансовых рынков в целом и страховой 
деятельности в частности, является абсолютное 
отсутствие каких-либо фундаментальных регу-
лятивных методов, параметров и инструментов. 
Из выше приведенного очевидно, что вектор раз-
вития регулирования пролегает в основном через 
такие точки как регулирование вопросов о контро-
ле и обеспечении платежеспособности финансо-
вых компаний, а также регулирование взаимоотно-
шений финансовых компаний с клиентами. Одна-
ко большое количество исследований по данным 
направлениям подтверждают отсутствие здесь ка-
ких-либо фундаментальных положений, обеспечи-
вающих оптимальность и эффективность регули-
рования.

Например, как уже было сказано ранее, импе-
ративное регулирование и обеспечение платеже-
способности финансовых компаний в большинстве 
случаев является сложным, а потому традицион-
но приводит к нежелательным экономическим эф-
фектам. Так результаты исследований показыва-
ют, что использование простых финансовых по-
казателей либо сопоставимо по своему результа-
ту с использованием сложных показателей, либо 
даже превосходит результаты от использования 
сложных показателей [9]. Тем более, как показы-
вает практика сложные модели приводят к чрез-
мерной параметризации и менее надежным ре-
зультатам [10].

В сфере регулирования взаимоотношений фи-
нансовых компаний с клиентами ситуация анало-
гичная. Например, регулирование порядка и про-
цедур продажи финансовых продуктов и борьба 
с гендерной дискриминацией в страховании по-
высили требования к документации и раскрытию 
информации для страховщиков и их агентов при 
отсутствии ощутимого положительного эффек-
та для их клиентов. При этом проявился нежела-
тельный побочный эффект от такого регулирова-
ния, проявившийся в фактах неблагоприятного от-
бора потенциальных клиентов и повышении цен 
на страховые продукты. В части информирования 
клиентов и публичного раскрытия информации 
для заинтересованных лиц из числа потенциаль-
ных потребителей наблюдается схожая ситуация. 
Ведь кажется очевидным, что повышение прозрач-
ности и информированности приведет к принятию 
потребителями более эффективных решений. Од-
нако социологические исследования финансовых 
рынков показывают, что потребители по-разному 
реагируют на информацию в зависимости от того, 
как она представлена –  избыток информации при-
водит к информационной перегрузке, которая для 
принятия решений побуждает потребителей погру-

жаться с теорию вопроса, в то время как большая 
часть потребительской массы, наоборот, перехо-
дят к принятию интуитивных решений [11].

Основываясь на приведенных доводах, в усло-
виях отсутствия фундаментальных регулятивных 
методов, параметров и инструментов, представ-
ляется очевидным то, что в основу оптимальной 
и эффективной системы публично- правового регу-
лирования финансовых рынков в целом и страхо-
вой деятельности в частности, прежде всего долж-
ны быть положены фундаментальные принципы.

На наш взгляд, первым принципом является 
простота методов, инструментов и параметров 
регулирования. Будем считать доказанным тезис 
о том, что простое регулирование есть лучшее ре-
гулирование, потому что сложное менее эффек-
тивно и влечет за собой негативные эффекты. 
Важным шагом на пути к упрощению регулирова-
ния было бы согласование и стандартизация раз-
личных подходов к моделированию. В этой связи 
упрощение методики расчета рискового капита-
ла может оказаться полезным. С другой сторо-
ны, здесь также нужно отметить и то, что простое 
регулирование также имеет свои недостатки, по-
скольку простыми мерами невозможно учесть всю 
сложность реального мира. Однако концепция ре-
гулирования, основанного на принципах, может сы-
грать здесь важную роль. Если использовать ме-
нее сложное регулирование в сочетании с принци-
пом, согласно которому все соответствующие ри-
ски должны быть признаны и задокументированы, 
то, например стимулы для регулятивного арбитра-
жа сократятся.

Следующим принципом должно стать поддер-
жание прозрачности финансового рынка на еди-
ном регулятивном уровне –  стандартизированный 
формализованный набор обязательной инфор-
мации, раскрываемой или предоставляемой кли-
ентам или неограниченному кругу лиц. При этом 
должно быть обеспечено отсутствие нормативных 
ограничений на добровольное раскрытие финан-
совыми компаниями информации, за исключением 
информации являющейся проявлением недобро-
совестной конкуренции или иного недобросовест-
ного поведения.

Финальным принципом регулирования должно 
стать системное обоснование регулятивных новел 
с позиции анализа затрат и выгод от их внедрения. 
В этом смысле, например отечественная система 
правового регулирования публичных финансовых 
отношений –  в сфере бюджета и налогов, имеет 
большой опыт и наработанную практику, что об-
условлено наличием базового процессуального 
принципа законодательных новаций –  это расчет 
и анализ финансового эффекта и последующее 
его обоснование.
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ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ

Возвращение беженцев в Сирию и обеспечение их трудовых прав
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институт управления, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
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Статья посвящена исследованию возвращения беженцев в Си-
рию и вопросов обеспечения их трудовых прав. Автором обо-
сновывается актуальность и значимость темы исследования. 
Дается краткое обоснование национального законодательства 
в сфере миграции. Постулируется о том, что в настоящее вре-
мя комитет по трудящимся- мигрантам признает исключитель-
ные условия, но выражает обеспокоенность в связи с утвер-
ждениями о жестоком обращении с сирийскими беженцами, 
возвращающимися на родину. Заключается о необходимости 
дальнейшего содействия государства по возвращению трудо-
вых мигрантов в Сирию, предоставляя информацию о возмож-
ностях возврата, организуя программы реинтеграции, предо-
ставляя социальную и юридическую поддержку. Важно также 
учитывать мнение и интересы самих мигрантов и обсуждать 
с ними возможные варианты возвращения.

Ключевые слова: беженцы, трудовые права, мигранты, трудя-
щ иеся- мигранты, изменения в законодательстве, миграцион-
ная политика.

Актуальность проведения исследования в обла-
сти миграционного законодательства обусловлена 
активизацией и политизацией в последнее десяти-
летие международной миграции различных видов: 
трудовой, политической, экономической, религиоз-
ной, климатической.

Миграционные потоки влекут за собой серьез-
ную социальную нагрузку на государства. Послед-
ствия резкого увеличения числа беженцев в регио-
не, находящемся в состоянии вой ны, редко рассма-
триваются с точки зрения рынка труда, а скорее 
с точки зрения «чрезвычайной ситуации», проблем 
жилья, здравоохранения, образования, безопасно-
сти и, в более широком смысле, социальных по-
следствий их присутствия в принимающих странах.

Часто беженцы оказываются в положении, ког-
да им оказывается помощь, которая не способ-
ствует их интеграции на рынке труда.

Так, беженцы из Сирии, как и другие мигранты, 
сталкиваются с различными проблемами в обла-
сти трудовых прав. Они могут быть подвержены 
эксплуатации, недостаточным условиям труда, не-
справедливому вознаграждению и другим наруше-
ниям их прав. Кроме того, из-за своего статуса бе-
женцев они могут сталкиваться с дискриминацией 
и ограничениями в доступе к работе.

Комитет по защите прав всех трудящихся- 
мигрантов играет важную роль в защите трудовых 
прав беженцев из Сирии и других стран. Он за-
нимается мониторингом соблюдения прав мигран-
тов на рабочем месте, обеспечением их защиты 
от эксплуатации и дискриминации, а также разра-
боткой рекомендаций по улучшению законодатель-
ства и мер по защите их интересов.

Комитет может проводить кампании по инфор-
мированию беженцев о их правах, оказывать им 
юридическую поддержку в случае нарушений, 
а также содействовать улучшению условий тру-
да и интеграции беженцев на рынок труда. Важно, 
чтобы права всех трудящихся- мигрантов, включая 
беженцев из Сирии, были защищены и соблюдены 
с уважением и доверием.

Так, в 2022 году, в Женеве, г-ном Хуссамом Эди-
ном Аала, был представлен Доклад в котором за-
верил, что страна привержена выполнению своих 
национальных обязательств в соответствии с меж-
дународными договорами, участником которых она 
является, в том числе ее обязательство защищать 
и поощрять права трудящихся- мигрантов и других 
лиц. члены их семей, несмотря на исключительные 
обстоятельства, с которыми он столкнулся.

Важно подчеркнуть, что Сирия с 2011 года стал-
кивается с террористической вой ной, поддержи-
ваемой извне, а также с иностранной оккупацией 
части своей территории и односторонними прину-
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дительными мерами. Эти меры затрагивают не-
сколько секторов, таких как коммерческий, финан-
совый, банковский, энергетический и транспорт-
ный секторы, данная ситуация вынудила многих 
сирийцев покинуть страну. Сирия приложила все 
усилия, чтобы максимально адаптироваться к этим 
вызовам, продолжая при этом внедрять и разви-
вать национальную систему защиты трудящихся- 
мигрантов и членов их семей, чтобы обеспечить их 
прием в соответствии с положениями Конвенции.

Как известно, Сирия подписала и ратифициро-
вала ряд конвенций и договоров, предусматриваю-
щих защиту трудовых прав в соответствии с меж-
дународным правом, хотя она не подписала Кон-
венцию о статусе беженцев. Многие из этих кон-
венций находятся под контролем Международной 
организации труда (МОТ).

К числу основных договоров, ратифицирован-
ных Сирией, относятся следующие:
• Конвенция о принудительном труде 1930 года 

(№ 29)
• Дискриминация (в сфере занятости и занятий)
• Конвенция 1958 года (№ 111)
• Конвенция о равном вознаграждении 1951 го-

да (№ 100)
• Конвенция 1947 года об инспекции труда (№ 81)
• Конвенция 1949 года о праве на организацию 

и ведение коллективных переговоров (№ 98)
• Конвенция 1973 года о минимальном возрасте 

(№ 138)
• Конвенция 1999 года о наихудших формах дет-

ского труда (№ 182).
К другим международным конвенциям по пра-

вам человека, подписанным Сирией, включая со-
ответствующие положения о труде, относятся сле-
дующие:
• Конвенция о правах ребенка
• Международный пакт о гражданских и полити-

ческих правах
• Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах
• Международная конвенция о защите 

трудящихся- мигрантов и членов их семей.
• Сирийский закон о труде обеспечивает основ-

ные правовые рамки для работников частного 
сектора в Сирии.
Основной закон о государственных служащих 

(“BLPE”) регулирует права и привилегии лиц, ра-
ботающих в органах государственного управле-
ния. Эти сотрудники имеют статус “государствен-
ных служащих” и пользуются отдельными льгота-
ми в зависимости от того, в какой сфере государ-
ственного управления они работают.

Наиболее важными законами и нормативными 
актами, регулирующими занятость в частном сек-
торе в Сирии, являются следующие:
• Закон о труде № 17 от 2010 года (“Закон о тру-

де”), который применяется к отношениям меж-
ду работодателями и наемными работниками 
в частном секторе.

• Закон о сельскохозяйственных отношениях 
№ 56 от 2004 года, который распространяет-

ся на физических лиц, занятых в сельскохозяй-
ственном секторе;

• Законодательный декрет № 65 от 2013 года, 
Закон о труде и правила об иностранных ра-
ботниках, предусмотренные Постановлением 
Министерства социальных дел и труда № 888 
от 2016 года, которые применяются к иностран-
ным домашним работникам;

• Постановление Министерства социальных дел 
и труда № 482 от 2017 года, которое предус-
матривает конкретные меры правовой защиты 
женщин на рабочем месте;

• Законодательный декрет № 92 от 95910 года 
(“Закон о социальном обеспечении”), касаю-
щийся вопросов социального обеспечения;

• Постановление Министерства социальных дел 
и труда № 12 от 2010 года, регулирующее тру-
доустройство несовершеннолетних.
Министерство социальных дел и труда отвечает 

за регулирование занятости сирийских трудящихся 
и обеспечение их благосостояния и прав на основе 
двусторонних и многосторонних соглашений.

Проблему миграции необходимо рассматри-
вать в целом, чтобы проанализировать ее причи-
ны и последствия и найти решения. Таким обра-
зом, необходимо активизировать двусторонние со-
глашения между странами- экспортерами рабочей 
силы и принимающими странами, поскольку эти 
соглашения будут служить «предохранительным 
клапаном» для регулирования миграции и, таким 
образом, предотвращения роста нелегальной ми-
грации и нарушений, совершаемых в этом контек-
сте [8].

С другой стороны, развитие является одним 
из ключей к решению проблемы незаконной ми-
грации и основой долгосрочной стратегии в этой 
области, поддерживая достижение целей в обла-
сти устойчивого развития в странах происхожде-
ния мигрантов. Выполнение обязательств стран 
поможет обеспечить средства к существованию 
и возможности трудоустройства в странах проис-
хождения, подчеркнул сирийский представитель.

Незаконная миграция больше не должна вос-
приниматься как организованная преступность, 
а скорее как гуманитарный, социальный и эконо-
мический кризис, особенно в свете растущего чис-
ла нарушений в сочетании с эскалацией проявле-
ний расизма, расовой дискриминации и ксенофо-
бии, от которых страдают многие страны, принима-
ющие мигрантов.

С нашей точки зрения, следует отметить исклю-
чительные условия, в которых находится сирийское 
общество, и проблемы, связанные с серьезными 
нарушениями прав трудящихся- мигрантов. Следу-
ет приветствовать прогресс, достигнутый со вре-
мени последнего обзора, в частности ратифика-
цию новых договоров, обеспечивающих лучшую 
защиту трудящихся- мигрантов, особенно с учетом 
того, что Сирия в настоящее время является стра-
ной происхождения трудящихся- мигрантов и что 
многие нарушения могут наблюдаться как внутри 
страны, так и за рубежом. Так, многие сирийцы, 
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проживающие сегодня за границей, должны за-
ключить двусторонние договоры, чтобы гарантиро-
вать, что они пользуются защитой, предусмотрен-
ной Конвенцией.

Отметим, что сирийская делегация во время 
заседания в 2022 г. удостоверила, что ее страна 
делает все возможное для выполнения положений 
Конвенции без какой-либо дискриминации. Что ка-
сается законов, конкретно касающихся арабских 
трудящихся, делегация заявила, что законодатель-
ство не предусматривает какой-либо формы дис-
криминации в отношении происхождения или рели-
гии. Законопроект также предусматривает защиту 
иностранных домашних работников. Мигрантам 
было выдано много разрешений на работу, в том 
числе многим неарабским гражданам. Таким обра-
зом, в 2021 году 494 разрешения на работу были 
выданы неарабским гражданам и 916 –  арабам, 
проживающим в Сирии.

В настоящее время, возвращение сирийцев 
на родину является приоритетным вопросом для 
правительства, поскольку они должны сыграть 
свою роль в содействии восстановлению своей 
страны с учетом их компетентности в различных 
областях, в которых они работают. Двери Сирии 
открыты для всех ее граждан для добровольного 
и безопасного возвращения в страну, настаивала 
она. Освобождение большинства районов, сокра-
щение масштабов терроризма, разминирование 
и восстановление государственной власти помогли 
устранить наиболее важные причины, побудившие 
сирийцев покинуть их, гарантируя условия, необхо-
димые для этого возвращения [9].

Власти работают над достижением этой цели 
путем восстановления инфраструктуры и услуг, 
а также путем принятия процедур, облегчающих 
возвращение тех, кто желает вернуться в свои до-
ма, и обеспечение их основных потребностей в со-
ответствии с имеющимися возможностями и в со-
трудничестве с соответствующими учреждениями. 
гуманитарных организаций Организации Объе-
диненных Наций и других международных орга-
низаций. Правительство уделяет этому вопросу 
приоритетное внимание и стремится устранить 
препятствия для добровольного и достойного воз-
вращения сирийцев на родину. В этом контексте 
с 2020 года в Дамаске были проведены три кон-
ференции в интересах беженцев, на которые бы-
ли приглашены Организация Объединенных Наций 
и многие страны мира. и результаты которых под-
черкнули важность поддержки усилий по восста-
новлению инфраструктуры и помощи Сирии в ре-
ализации проектов по защите беженцев. рекон-
струкция и разминирование, заявила делегация. 
В соответствии с итоговыми документами этих кон-
ференций Министерство внутренних дел издало 
инструкции по содействию возвращению тех, кто 
покинул страну незаконно, и исправлению их поло-
жения в течение 72 часов. Эти правительственные 
меры, а также успех стратегии национального при-
мирения, принятой правительством, способствова-

ли возвращению около миллиона перемещенных 
лиц из Ливана, Иордании, Ирака и Турции.

Стоит сказать, что возвращение трудовых ми-
грантов в Сирию является сложным вопросом, тре-
бующим комплексного подхода и учета множества 
факторов. В первую очередь, необходимо обеспе-
чить безопасные условия для возвращения ми-
грантов, учитывая сложную политическую и гума-
нитарную ситуацию в Сирии.

Государство может содействовать возвраще-
нию трудовых мигрантов в Сирию, предоставляя 
информацию о возможностях возврата, организуя 
программы реинтеграции, предоставляя социаль-
ную и юридическую поддержку. Важно также учи-
тывать мнение и интересы самих мигрантов и об-
суждать с ними возможные варианты возвраще-
ния.

При этом необходимо учитывать такие аспекты, 
как обеспечение безопасности при возвращении, 
сохранение трудовых прав и гарантий мигрантов, 
их интеграция в общество после возвращения. Го-
сударство также должно сотрудничать с междуна-
родными организациями и строить партнерские от-
ношения с другими странами для успешного воз-
вращения трудовых мигрантов в Сирию.
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The article is devoted to the study of the return of refugees to Syria 
and ensuring their labor rights. The author substantiates the rele-
vance and significance of the research topic. A brief justification of 
the national legislation in the field of migration is given. It is postu-
lated that the Committee on Migrant Workers currently recognizes 
exceptional conditions, but expresses concern about allegations of 
torture and ill-treatment of Syrian refugees returning to their home-
land. It is about the need for the State to further facilitate the return of 
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options with them.
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Возможности и ограничения нормативного определения статуса 
преподавателя вуза как государственного служащего
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к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское, предпринимательское 
и транспортное право», Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения
E-mail: vera.nika.72@bk.ru

Представленная статья посвящена проблеме правового пе-
рехода наиболее важных для государства сфер деятельности 
в категорию государственной службы с целью обеспечения 
работников данной сферы большими гарантиями и правами. 
К таким категориям работников относятся преподаватели ву-
зов, которые являются не просто субъект, умеющий передать 
информацию, владеющий современными технологиями, нау-
ками, методами, это субъект, на которого государство возла-
гает функцию воспитания всесторонней личности. Препода-
вательская деятельность в современных условиях является 
одной из самых сложных и ответственных видов деятельности. 
Преподаватель передает не только свои знания по дисципли-
не, но и формирует определенное ответственное отношение 
к дисциплине и к своей профессии. Таким образом и закон, 
и общество определяет преподавателя вуза как субъекта, ко-
торый выполняет очень важную для государства роль. И можно 
сказать выполняет такую важную функцию государственной 
службы, как целеполагание –  это одна из основных (первая) 
функций управления.

Ключевые слова: преподаватель вуза, правовой статус 
педагогических работников, учебная деятельность, учебно- 
методическая деятельность, воспитательная деятельность, 
научная деятельность, функции преподавателя вуза, государ-
ственный служащий, государственная власть.

В статье рассматриваются мало разработан-
ные в науке трудового права способы перехода 
наиболее важных для государства сфер деятель-
ности в категорию государственной службы с це-
лью обеспечения работников данной сферы боль-
шими гарантиями и правами. Автор анализирует 
причины перехода наиболее важных для государ-
ства сфер деятельности в категорию государствен-
ной службы и высказывает свое мнение по поводу 
проблем, связанных правовым регулированием пе-
рехода преподавателя вуза в категорию государ-
ственного служащего.

Роль преподавателя вуза в современном ми-
ре постепенно меняется. Преподаватель сегодня 
не просто личность, умеющая передать инфор-
мацию, владеющая современными технология-
ми, науками, методами, это личность, на кото-
рую государство возлагает функцию воспитания 
всесторонней личности. Преподавательская дея-
тельность в современных условиях является од-
ной из самых сложных видов деятельности, так 
ка включает в себя и учебную деятельность, и вос-
питательную, и научную.

Под преподавателем вуза в соответствии 
со статьей 50 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» [5], являются пре-
подавательские кадры вузов, т.е. все лица в обра-
зовательных организациях, осуществляющих реа-
лизацию образовательных программ высшего об-
разования и дополнительных профессиональных 
программами, которые в течение полного или не-
полного рабочего дня занимаются преподаванием 
и (или) научной работой и (или) исследованиями. 
Это определение дает преподавателю вуза закон, 
общество же вкладывает в это понятие большее 
значение. Общественное значение преподавателя 
предполагает, что преподаватель сможет передать 
не только свои знания по дисциплине, но и сможет 
сформировать определенное отношение к дисци-
плине, сможет заинтересовать специальностью 
и сформирует специалиста, который уже работая 
по полученной профессии будет качественно и от-
ветственно к ней относится. Таким образом и за-
кон, и общество определяет преподавателя вуза 
как субъекта, который выполняет очень важную 
для государства роль. И можно сказать выполняет 
такую важную функцию государственной службы, 
как целеполагание –  это одна из основных (первая) 
функций управления [4].

Ее предназначение состоит в том, чтобы опре-
делить параметры оптимального функционирова-
ния общества или модель его будущего развития. 
Эта функция осуществляется посредством влия-
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ния на студентов. Именно студенты, прошедшие 
хорошее обучение в вузе, получившие качествен-
ное высшее образование станут основой опти-
мального функционирования общества в будущем.

Правовой статус педагогических работни-
ков определен статьей 47 федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [5], 
в соответствии с которой преподаватель вуза –  
педагогический работник осуществляет планиро-
вание, организацию и контроль учебной, воспита-
тельной и учебно- методической работы по куриру-
емым дисциплинам. Организует, руководит и ведет 
научно- исследовательскую работу по профилю ка-
федры (факультета). Ведет все виды учебных за-
нятий, руководит курсовыми и дипломными проек-
тами и научно- исследовательской работой обучаю-
щихся (студентов, слушателей), преимущественно 
магистров и специалистов. Таким образом служит 
на благо государства, обучая и воспитывая студен-
тов, которые должны стать в будущем надежной 
его опорой.

Учебная деятельность в вузе является для пре-
подавателя вуза основной –  главной. Она заклю-
чается в обучении студентов определенным в ра-
бочей программе дисциплины компетенциям, зна-
ниям, умениям и навыкам. Основной задачей се-
годня в учебном процессе является обеспечение 
освоения студентами современными знаниями, 
умениями и навыками, которые позволят им стать 
конкурентными специалистами на рынке труда. 
Хорошие специалисты –  это сильное государство, 
которое самостоятельно сможет функционировать 
и создавать материальную и духовную основу. Для 
этого преподавателю вуза необходимо владеть со-
временными знаниями по преподаваемой дисци-
плине и уметь преподать их посредством совре-
менных педагогических технологий. Обучение се-
годня ориентировано на формирование продуктив-
ного мышления, на формирование организованно-
го процесса развития учащихся, на постоянное со-
вершенствование навыков и умений.

Кроме этого, современный преподаватель се-
годня –  это не просто специалист в своей сфере, 
это человек который постоянно учиться сам, что 
требует и времени и сил.

Учебно- методическая деятельность преподава-
теля вуза заключается в разработке современных 
учебно- методических разработок в виде методи-
ческих указаний, пособий, практикумов, деловых 
игр, тестов, которые должны максимально обе-
спечить учебный процесс по дисциплине. Причем 
все сегодня очень быстро все меняется, появля-
ются новые информационные технологии, меняет-
ся и содержание дисциплин особенно по юридиче-
ским дисциплинам. Поэтому постоянно требуется 
разрабатывать новое методическое обеспечение. 
Это безусловно требует больших затрат времени. 
Но без методической деятельности невозможно 
представить учебную деятельность. Качественное 
методическое обеспечение позволяет на высоком 
уровне преподать свою дисциплину, а студентам 
позволяет хорошо ее освоить и в дальнейшем быть 

максимально полезным для своего государства 
и его граждан.

Воспитательная деятельность преподавателя 
вуза заключается в постоянной работе со студен-
тами с целью формирования гармоничной лично-
сти. Основными направлениями воспитательной 
работы как правило считают культивирование на-
выков здорового образа жизни, формирование 
этических принципов личности, воспитание патри-
отических качеств. Ошибочно было бы предпола-
гать, что преподаватель вуза только дает знания. 
Собственный пример в воспитании всегда имеет 
большое значение, т.е. внешность, поступки, отно-
шения к своим коллегам и студентам, внутренняя 
культура и самоорганизация в личности препода-
вателя оказывает большое значение для правиль-
ного воспитания личности студента.

Преподаватель в вузе выполняет такую важную 
функцию государственной службы, как целепола-
гание –  это одна из основных (первых) функций 
управления. Ее предназначение состоит в том, что-
бы определить параметры оптимального функцио-
нирования общества или модель его будущего раз-
вития. Эта функция осуществляется посредством 
влияния на студентов. Именно студенты, прошед-
шие хорошее обучение в вузе, получившие каче-
ственное высшее образование и хорошее воспи-
тание станут основой оптимального функциониро-
вания общества в будущем.

И научная деятельность является для препо-
давателя важнейшей составляющей его деятель-
ности. В процессе работы преподаватели прово-
дят различные исследования, опыты, эксперимен-
ты, анализируют и систематизируют полученные 
знания, ездят в научные командировки по стране 
и за рубеж, выступают на конференциях и симпо-
зиумах.

Причем научную деятельность, поскольку она 
является творческой деятельностью, очень сложно 
регулировать.

Таким образом преподаватель в вузе в соответ-
ствии с правовым статусом, определенным дей-
ствующим законодательством выполняет целый 
ряд функций. Преподаватели вуза занимаются 
обучением студентов, т.е. проводят лекционные 
и практические занятия, принимают зачеты и эк-
замены, используя самые современные педагоги-
ческие технологии. Преподаватели вузов занима-
ются научной деятельностью, т.е. исследуют акту-
альные научные для государства темы, на основе 
которых разрабатывают и публикуют научные ста-
тьи, пособия, разрабатывают практикумы, методи-
ческие указания, пособия, тесты, учебники. В про-
цессе работы преподаватели проводят различные 
исследования, опыты, эксперименты, анализируют 
и систематизируют полученные знания, ездят в на-
учные командировки по стране и за рубеж, высту-
пают на конференциях и симпозиумах. Преподава-
тели вуза создают модель будущего общества, т.е. 
выполняют такую важную функцию государствен-
ной службы, как целеполагание –  это одна из ос-
новных (первых) функций управления. Ее предна-
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значение состоит в том, чтобы определить пара-
метры оптимального функционирования общества 
или модель его будущего развития. Эта функция 
осуществляется посредством влияния на студен-
тов. Именно студенты, прошедшие хорошее обу-
чение в вузе, получившие качественное высшее 
образование и хорошее воспитание станут осно-
вой оптимального функционирования общества 
в будущем.

Поэтому каждый преподаватель вуза –  это лич-
ность, которая по содержанию своей преподава-
тельской деятельности должна обладать качества-
ми, соответствующими требованиям государства, 
т.е. универсальными качествами достойных госу-
дарственного служащего.

Он должен обладать способностями органи-
затора, оратора, аналитика, психолога, тренера, 
пользоваться логикой педагогического процесса 
и воспитания, устной и письменной речью, быть 
высококомпетентным экспертом в своей области 
и эрудитом в различных областях знаний. Препо-
давательская деятельность требует от человека 
наличие таких важных качеств как: самооблада-
ние, стрессоустойчивость, целеустремленность, 
умение находить общий язык с разными типами 
собеседников, организаторские и лидерские спо-
собности, грамотная письменная и устная речь, 
ораторские способности, развитые внимание, па-
мять, аналитическое мышление и еще многие дру-
гие качества.

Вуз обеспечивает преподавание в соответствие 
с образовательными стандартами, поэтому для 
вуза очень важно, чтобы каждый преподаватель 
обладал перечисленными качествами. Но не смо-
тря на высокие требования к преподавателю вуза, 
данная категория работников не относится к госу-
дарственным служащим. А отнесение их к государ-
ственным служащим предоставило бы преподава-
телям определенные льготы, например получение 
пенсии за выслугу лет.

Но преподаватели вузов не осуществляют за-
конодательную, исполнительную или судебную 
власть, не относятся к сотрудникам правоохрани-
тельных органов и контролирующих органов, т.е. 
государственную власть не осуществляют и в ста-
тус государственного служащего не переходят. 
Несмотря на всю важность и ответственность их 
деятельности они не обладают всеми признаками 
государственного служащего в период ведения за-
нятий, написания статей и методических указаний, 
воспитательных мероприятий. Но в период сессии 
у преподавателя вуза появляются признаки госу-
дарственного служащего –  должностного лица. Как 
известно должностное лицо определено в ст. 285 
УК РФ [2], как лицо, постоянно или временно осу-
ществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно- распорядительные, 
административно- хозяйственные функции в ор-
ганах государственной и муниципальной власти. 
Но на практике, например функция принимать 
экзамены и зачеты признается организационно- 
распорядительной функцией.

Таким образом только на период сессии пре-
подаватель вуза переходит в статус должностно-
го лица, т.е. государственного служащего. Из бук-
вального смысла конституционной нормы, содер-
жащейся в ч. 3 ст. 97 Конституции Российской 
Федерации [1], следует, что лица, занимающиеся 
оплачиваемой преподавательской и научной дея-
тельностью, к числу государственных служащих 
не относятся. Таким образом, нет оснований счи-
тать преподавателей государственных вузов госу-
дарственными служащими ввиду отсутствия уни-
версального для последних признака –  содержа-
ния их за счет только соответствующего бюджета.
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POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF THE NORMATIVE 
DEFINITION OF THE STATUS OF A UNIVERSITY 
TEACHER AS A CIVIL SERVANT

Aporevich V. N.
Far Eastern State University of Railways

The presented article is devoted to the problem of the legal transi-
tion of the most important spheres of activity for the state into the 
category of public service in order to provide workers in this field 
with greater guarantees and rights. Such categories of employ-
ees include university professors, who are not just a subject who 
knows how to transmit information, who owns modern technolo-
gies, sciences, methods, this is a subject on whom the state assigns 
the function of educating a comprehensive personality. Teaching in 
modern conditions is one of the most difficult and responsible activ-
ities. The teacher transmits not only his knowledge of the discipline, 
but also forms a certain responsible attitude to the discipline and to 
his profession. Thus, both the law and society define a university 
teacher as an entity that performs a very important role for the state. 
And it can be said that it performs such an important function of pub-
lic service as goal setting –  this is one of the main (first) functions 
of management.

Keywords: university teacher, legal status of teaching staff, educa-
tional activities, educational and methodological activities, educa-
tional activities, scientific activities, functions of a university teacher, 
civil servant, state power.
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Обеспечение прав членов саморегулируемых организаций при выборе 
страховой организации
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Статья знакомит читателя с некоторыми проблемами страхо-
вания в саморегулировании. В частности, автором были затро-
нуты проблемы коллективного страхования, в числе которых: 
отсутствие конкуренции при определении страховщика по кол-
лективному страхованию; отсутствие свободного выбора чле-
нами СРО страховщика. Для решения проблемы отсутствия 
конкуренции при определении страховщика по коллективному 
страхованию предлагается установить обязательность приме-
нения торгов в форме открытого конкурса. Для устранения же 
проблемы отсутствия свободного выбора членами СРО стра-
ховщика предлагается закрепить право члена СРО на отказ 
от присоединения к коллективному страхованию с одновре-
менным наложением обязанности заключить индивидуаль-
ный договор страхования имущественной ответственности 
с выбранной им страховой организацией. Кроме того, автором 
были затронуты проблемы страхования в сфере арбитраж-
ного управления. В частности, затронута проблема правовой 
неопределённости при установлении коллегиальным органом 
СРО арбитражных управляющих страховой суммы в случае 
осуществления дополнительного страхования в порядке п. 2.1 
ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ. Решение этой проблемы автор видит в закрепле-
нии предельной страховой суммы, которую вправе установить 
коллегиальный орган СРО при страховании ответственности 
арбитражного управляющего.

Ключевые слова: саморегулирование; саморегулируемые ор-
ганизации; способы обеспечения имущественной ответствен-
ности; страхование; коллективное страхование; обязательные 
торги; арбитражный управляющий; открытый конкурс; компен-
сационный фонд; страховая сумма.

Согласно Федеральному закону от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
(далее –  Закон о саморегулировании) ключевой 
функцией саморегулируемых организаций явля-
ется обеспечение дополнительной имущественной 
ответственности (п. 3 ч. 3 ст. 3 ФЗ) [16].

Доктрина вслед за законодателем также при-
знаёт придаёт особое значение именно этой функ-
ции СРО. Например, профессор Д. А. Петров в сво-
ей докторской диссертации относит её к числу 
статусных функций [10, c. 279] 1. Обеспечитель-
ную функцию в качестве ключевой рассматрива-
ют и многие другие учёные (например, А. В. Белиц-
кая, Е. Б. Лаутс [15, c. 611]; С. Ю. Морозов [14, c. 
271] и др.). Обеспечительная функция СРО прояв-
ляется прежде всего в законодательном комплексе 
способов обеспечения имущественной ответствен-
ности членов СРО. Одним из таких способов явля-
ется страхование имущественной ответственности 
членов СРО. Однако, как указывается в Концепции 
совершенствования механизмов саморегулирова-
ния, утверждённой распоряжением Правительства 
№ 2776-р от 30.12.2015, страхование в деятель-
ности саморегулируемых организаций пока ещё 
не имеет значимого регулятивного эффекта и вы-
полняет скорее функцию предохранителя для ком-
пенсационного фонда [16]. Признаются указанные 
проблемы и в доктрине [1, c. 183; 18, c. 353].

В частности, огромное количество вопросов вы-
зывает такой способ обеспечения имущественной 
ответственности как коллективное страхование. 
Как справедливо пишет Д. А. Петров, отношение 
к коллективному страхованию «осторожное, если 
не сказать предвзятое» [10, c. 323]. Так, например, 
С. Л. Сотников полагает, что применение коллек-
тивного страхования вовсе недопустимо в силу п. 2 
ст. 932 ГК РФ [17, c. 186].

Фундамент этого «осторожного» отношения был 
заложен письмом ФАС РФ, где контрольный орган 
высказал позицию, что коллективное страхование 
может применяться лишь как дополнительный ме-
ханизм обеспечения ответственности членов СРО, 
поскольку в противном случае, не обеспечива-
лись бы свободный выбор страховой организации 
и конкуренция между страховщиками (ст. 11 Феде-
рального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» [9]). Позже указанная позиция 
получила распространение и в письмах других ор-
ганов государственной власти [8]. Между прочим, 
несмотря на указанную позицию ФАС РФ, напри-

1 В понимании Д. А. Петрова статусными являются те функ-
ции, которые индивидуализируют СРО в качестве особых субъ-
ектов права.
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мер, в кадастровой деятельности преимуществен-
но применяется именно коллективное страхование 
[3]. То есть в кадастровой деятельности коллектив-
ное страхование –  основной способ обеспечения 
имущественной ответственности членов СРО.

Отметим, что многие учёные согласны с приве-
дённой позицией ФАС РФ [6, c. 40; 1, c. 183]. Про-
тивоположную, однако, позицию занял профессор 
Д. А. Петров. В частности, он пишет, что наличие 
в Законе о саморегулировании механизма коллек-
тивного страхования не позволяет по формаль-
ным причинам считать его антиконкурентным [10, 
c. 324]. Именно позиция Д. А. Петрова представ-
ляется более обоснованной. Однако неоспоримым 
фактом является то, что институт коллективного 
страхования требует законодательных изменений 
и доработок, чтобы в полной мере отвечать право-
вым нормам Российской Федерации.

Анализируя зарубежный опыт, можно отметить, 
что в разных странах существуют разные подхо-
ды к регулированию коллективного страхования 
саморегулируемых организаций. Так, например, 
во Франции коллективное страхование может при-
меняться исключительно как вспомогательный ме-
ханизм обеспечения имущественной ответствен-
ности членов профессиональных объединений 
[20]. Тогда как в Италии указанное ограничение 
отсутствует [21].

Разбирая позицию ФАС РФ, можно заметить 
следующее. Действительно, исходя из формули-
ровки закона неясно, каким именно образом мож-
но обеспечить конкуренцию при заключении до-
говора коллективного страхования. Тем не менее 
порок антиконкурентности можно легко устранить 
посредством применения обязательных торгов 
(ч. 1 ст. 447 ГК РФ) [7, c. 60], которые могут приме-
няться, в том числе, на добровольной основе при 
заключении любых гражданских договоров [2, c. 
1036], в том числе и договоров страхования ответ-
ственности членов СРО. В связи с этим нам видит-
ся необходимым предусмотреть в Законе о само-
регулировании обязанность СРО проводить торги 
при определении страховщика по коллективному 
страхованию.

Наиболее же подходящей формой торгов ви-
дится открытый конкурс. Выбор открытой формы 
обусловлен тем, что позволит обеспечить участие 
любых лиц, а значит и максимальное обеспечение 
конкуренции. Выбор же такой формы торгов как 
конкурс обусловлен тем, что при заключении дого-
вора коллективного страхования для страховщика 
важное значение имеют неценовые условия [5, c. 
71] (опыт деятельности в сфере страхования, де-
ловая репутация страховщика и др.). Такие неце-
новые условия могут быть оценены лишь посред-
ством конкурса.

Касаемо ограничения права выбора страховой 
организации следует отметить, что сама по себе 
конструкция коллективного страхования исходя 
из толкования ст. 13 Закона о саморегулирова-
нии не предполагает лишения права застрахован-
ного лица права на свободный выбор страховой 

организации. Ведь саморегулируемые организа-
ции могут самостоятельно разработать механизм 
реализации права члена СРО на свободный выбор 
страховой организации. Однако всё равно видится 
необходимым дополнить ст. 13 Закона о саморегу-
лировании пунктом 3.1 следующего содержания: 
«В случае применения в качестве способа обеспе-
чения ответственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных 
ими товаров (работ, услуг) и иными лицами сис-
темы коллективного страхования, член саморе-
гулируемой организации имеет право отказаться 
от присоединения к договору коллективного стра-
хования в порядке, установленном внутренними 
документами саморегулируемой организации. При 
отказе от присоединения к договору коллективного 
страхования член саморегулируемой организации 
обязан самостоятельно заключить индивидуаль-
ный договор страхования в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами саморегу-
лируемой организации». Примечательно, что сам 
порядок реализации права на отказ от присоеди-
нения к коллективному страхованию, согласно на-
шему замыслу, должен определяться самой СРО. 
Указанное законодательное положение предоста-
вит члену СРО право выбора и обеспечит реали-
зацию его права на свободный отказ от коллектив-
ного страхования.

Со страхованием много проблем и в отдельных 
сферах экономики. Например, при страховании 
по требованию коллегиального органа СРО (п. 2.1 
ст. 24.1 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)») последний не ограни-
чен в определении максимальной страховой сум-
мы. Отсутствие же предельных страховых сумм 
по дополнительному страхованию свидетельствует 
о нарушении принципа правовой определённости. 
Принцип правовой определённости –  универсаль-
ный правовой принцип, согласно которому право-
вая норма должна быть ясной, определённой и не-
двусмысленной [11]. Неопределённость в отноше-
нии страховых сумм создаёт ситуацию, при кото-
рой коллегиальный орган полностью произволен 
в определении максимального размера страховой 
суммы. Устанавливаемая СРО сумма поэтому мо-
жет быть сильно завышена.

Анализ судебных решений показал, что такая 
проблема действительно часто возникает в прак-
тике арбитражных управляющих. Так, по одно-
му из дел Союз «УрСО АУ» обязал арбитражно-
го управляющего заключить договор страхования 
ответственности с размером страховой суммы 
в 400 000 000 руб лей. Судом указанная сумма при-
знана чрезмерной [12]. В другом деле всё тот же 
Союз «УрСО АУ» предписал арбитражному управ-
ляющему произвести страхование ответственно-
сти на сумму 250 000 000 руб лей. Суд также указал 
на чрезмерность и произвольность указанной сум-
мы [13]. Следует сказать, что во многих странах, 
в отличие от России, отсутствует обязанность до-
полнительного страхования ответственности арби-



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

98

тражных управляющих (например, Германия [22], 
Франция [20], Молдова [4]).

Дискреционность полномочий коллегиального 
органа при определении максимальной страховой 
суммы по дополнительному страхованию ответ-
ственности арбитражного управляющего может 
не только нарушить конституционное право арби-
тражного управляющего на свободное осуществле-
ние профессиональной деятельности, но и ограни-
чить конкуренцию в анализируемой сфере. По на-
шему мнению, п. 2.1 ст. 24.1 ФЗ от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
должен содержать максимальную величину стра-
ховой суммы, которую может установить коллеги-
альный орган СРО. Указанную максимальную ве-
личину страховой суммы можно привязать к раз-
меру компенсационного фонда, поскольку именно 
за счёт него производится взыскание при недоста-
точности страхового возмещения. Таким образом, 
можно установить правило, согласно которому, 
максимальная страховая сумма по дополнительно-
му страхованию имущественной ответственности 
арбитражного управляющего в случае, предусмо-
тренном п. 2.1 ст. 24.1 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», не может 
превышать более 50% размера компенсационно-
го фонда той СРО, по требованию которой осуще-
ствляется дополнительное страхование.
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ENSURING THE RIGHTS OF MEMBERS OF SELF-
REGULATORY ORGANIZATIONS WHEN CHOOSING AN 
INSURANCE ORGANIZATION
Bannyi D. S.
Moscow State Law Academy named after. O. E. Kutafin

The prepared article introduces the reader to some problems of in-
surance in self-regulation. In particular, the author touched upon the 
problems of collective insurance, including: lack of competition in de-
termining the insurer for collective insurance and lack of free choice 
of the insurer by the SRO members. In order to solve the problem of 
lack of competition in determining the insurer for collective insurance, 
it is proposed to establish the mandatory use of bidding in the form of 
an open competition. In order to eliminate the problem of lack of free 
choice of the insurer by the SRO members, it is proposed to secure 
the right of the SRO member to refuse to join the collective insur-
ance with the simultaneous imposition of the obligation to conclude 
an individual property liability insurance contract with the insurance 
organization of his choice. In addition, the author touched upon the 
problems of insurance in the field of arbitration management. In par-
ticular, the problem of legal uncertainty was touched upon when es-
tablishing the insurance amount by the collegial body of the SRO of 
arbitration managers in the event of additional insurance in accord-
ance with paragraph 2.1 of Article 24.1 of the Federal Law “On Insol-
vency (Bankruptcy)” dated October 26, 2002 No. 127-FZ. The author 
sees the solution to this problem in fixing the maximum insurance 
amount that the collegial body of the SRO has the right to establish 
when insuring the liability of the arbitration manager.

Keywords: self-regulation; self-regulatory organizations; methods 
of ensuring property liability; insurance; collective insurance; com-
pulsory tenders; arbitration manager; open competition; compensa-
tion fund; insurance amount.
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Формирование доктринальных представлений о правовом статусе 
малоэтажного жилого комплекса
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В современном гражданском и жилищном обороте малоэтаж-
ные жилые комплексы (далее –  МЖК) представляют собой 
кварталы, состоящие из индивидуальных, блокированной, 
многоквартирных или смешанной застройки домов, отделен-
ные от окружающей городской застройки каким-либо загра-
ждением в едином архитектурном стиле и собственной инфра-
структурой. Их также называют коттеджными, загородными, 
закрытыми, элитными или иными поселками. После Всемир-
ного финансового кризиса 2008 года девелоперский сегмент 
переориентировался на этот рынок жилья, в связи с чем на се-
годняшний день проживание в нем пользуется большой попу-
лярностью. Тем не менее, вопрос правового статуса таких объ-
ектов остается всё так же актуальным. В данной статье автор 
рассматривает возможности правового регулирования для та-
ких объектов и предлагает пути решения для усовершенство-
вания законодательства.

Ключевые слова: право собственности, жилые помещения, 
малоэтажные жилые комплексы, право собственности на зем-
лю.

Появление, становление и развитие этих объ-
ектов в гражданском обороте стало возможным 
благодаря принятию всенародным голосованием 
в 1993 году Конституции Российской Федерации, 
когда земля перестала находится исключительно 
в государственной собственности. С. А. Боголюбов 
писал по этому поводу, что принципиальное значе-
ние для утверждения права собственности на зем-
лю оказал новый Гражданский Кодекс Российской 
Федерации, он ввёл основные понятия и катего-
рии, распространяющихся и на отношения соб-
ственности на землю, устранив множество пробе-
лов в этой области 1.

Вопрос правового статуса является в принципе 
определяющим для любого вида вещей, посколь-
ку он является определением совокупности право-
вых средств, направленных на реализацию целей 
в отношении этого объекта, а собственник, опи-
раясь на него, осуществляет владение, пользова-
ние и распоряжение. Представляется, что важным 
признаком для определения правового статуса 
МЖК являются его конструктивные особенности, 
а именно из каких домов он состоит.

Например, если МЖК состоит полностью 
из малоэтажных МКД, то он будет подчинен ре-
жиму МКД, сам комплекс будет существовать 
только с технической точки зрения, а недвижи-
мыми вещами будут выступать квартиры, каждая 
из которых участвует в обороте самостоятельно. 
Собственники квартир также будут обладать до-
лей в праве собственности на обслуживающее 
и имущество общего пользования, и на земель-
ный участок под домом. В подтверждение такому 
доводу можно привести дело из судебной прак-
тики, в котором кредитная организация требо-
вала обратить взыскание на жилой дом должни-
ка, который фактически являлся МКД, в котором 
помимо должника были и другие собственники 2. 
Суд отказал в иске кредитной организации, ука-
зывая, что регистрация права собственности 
на МКД как на самостоятельный объект прав не-
допустима, поскольку в действующем правовом 
режиме многоквартирный дом рассматривает-
ся не как самостоятельный объект гражданских 
прав, а как совокупность нескольких помеще-
ний –  квартир, находящихся в раздельной соб-
ственности нескольких лиц и совокупности об-
щего имущества.

1 Земельное право: учебник / под ред. С. А. Боголюбова. –  
3-е изд., перераб. И доп. –  Москва: Проспект, 2021. –  376 с;

2 Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Дагестан от 18 апреля 2023 г. 
по делу N 33–1214/2023 // СПС Консультант Плюс
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Возникает логичный вопрос, возможно ли при-
менять правовой режим МКД к МЖК, в случае если 
он состоит не из квартир, а из индивидуальных жи-
лых или домов блокированной застройки по ана-
логии закона? Ведь исходя из системного анализа 
статей 6 и 7 Гражданского и Жилищного Кодекса 
установлено, что если отношения не урегулирова-
ны законодательством и отсутствует применимый 
к ним обычай, то в случае не противоречия суще-
ству таких отношений, применяется законодатель-
ство, регулирующее сходные отношения.

В практике Конституционного суда сформиро-
валась позиция, согласно которой в отсутствие ка-
кого-либо регулирования правового режима и ста-
туса МЖК в действующем законодательстве воз-
никновение имущественных прав юридических 
и физических лиц, в том числе не являющихся 
собственниками таких жилых домов, на отдель-
ные объекты обслуживающей их инфраструктуры 
требует обеспечения справедливого баланса инте-
ресов указанных лиц, понесших расходы на созда-
ние, приобретение, реконструкцию и восстановле-
ние работоспособности соответствующих объек-
тов, и интересов собственников домов в МЖК 1. До-
ма в МЖК, в отличие от квартир в МКД, существу-
ют отдельно от общей инфраструктуры. Разрешая 
вопрос о допустимости применения аналогии за-
кона в другом деле, коллегия указала, что приме-
нение аналогии закона допустимо и представляет 
собой реализацию дискреционных полномочий су-
да, но это не должно приводить к нарушению кон-
ституционных прав и свобод, а также баланса ин-
тересов субъектов соответствующих отношений 2. 
В рассматриваемом же деле применение к дому 
в МЖК правового режима МКД позволяло судам 
взыскивать с собственника плату за управление 
и содержание общего имущества, находящегося 
в собственности третьего лица, без определения 
потребительской ценности, а также стандарта ка-
чества оказываемых услуг.

Помимо применения режима МКД стоит рас-
смотреть возможность применения режима иных 
видов недвижимого имущества. Оптимальными 
для проведения сравнительно- правового анализа 
являются единый недвижимый комплекс (далее- 
ЕНК) и садовый дом, территории садоводства 
и огородничества, и садовые некоммерческие то-
варищества.

Исходя из статьи 133.1 Гражданского Кодек-
са, ЕНК –  это совокупность объединенных единым 
назначением зданий, сооружений и иных вещей, 
неразрывно связанных физически или технологи-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.11.2016 
N 23-П «По делу о проверке конституционности положений аб-
заца второго пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» в связи с жалобой гражданина Н. Н. Марасано-
ва // СПС Консультант Плюс.

2 Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 28.12.2021 N 55-П «По делу о проверке конституци-
онности 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. Мал-
ковой» // СПС Консультант Плюс.

чески, этот режим предназначен для обеспечения 
эффективности управления сложными техниче-
скими и инженерно- коммуникационными объекта-
ми недвижимого имущества, с момента включе-
ния имущества в его состав, оно также теряет воз-
можность становится самостоятельным предметом 
сделки. Применение этого режима по аналогии за-
кона неуместно, так как его правовая конструкция 
изначально предназначалась не для объектов жи-
лой недвижимости, кроме того дома в МЖК обла-
дают большей автономностью, чем объекты в ЕНК, 
следовательно потеря самостоятельности будет 
негативно сказываться на их экономической при-
влекательности и затруднит гражданский оборот.

Возможным вариантом для решения проблем 
с правовым статусом МЖК могло бы стать приме-
нения к нему по аналогии правового режима садо-
вых домов, территорий садоводства и огородниче-
ства, и садовых некоммерческих товариществ, по-
скольку, во-первых, данные объекты схожи по сво-
им физическим свой ствам, во-вторых, применение 
данного правового режима позволит решить про-
блемы МЖК, связанные с использованием общего 
имущества, поскольку в таком случае, в силу зако-
на, на него будет распространяться режим общей 
собственности пропорционально площади земель-
ных участков собственников домов. Однако, такой 
подход не поддерживается в практике Верховного 
суда, в одном деле коллегия указывала, что в МЖК 
не осуществляется деятельность, связанная с ве-
дением гражданами садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства, это принципиально другие от-
ношения, в связи с чем применение этого режима 
по аналогии недопустимо 3.

Применение режима садовых домов, террито-
рий садоводства и огородничества, и садовых не-
коммерческих товариществ к МЖК по аналогии 
могло бы стать решением многих проблем, связан-
ных с существованием и оборотоспособностью та-
ких объектов.

В юридической науке такие объекты также 
не раз становились предметами дискуссий. На-
пример, вопрос правового регулирования МЖК 
обсуждался на Петербургском международном 
юридическом форуме в 2016 году, в дискуссии уча-
ствовали А. А. Иванов, А. В. Егоров, Р. С. Бевзен-
ко, и другие известные специалисты 4. А. А. Иванов, 
высказывал мысли о том, что вопрос о правовом 
режиме МЖК требует специального решения, так 
как в зависимости от вида МЖК способы оформ-
ления прав на дома в них могут отличаться, в свя-
зи с чем создавать для них всех единую модель 
регулирования затруднительно. Являясь последо-
вательным и убежденным сторонником концепции 
единого объекта недвижимости, Р. С. Бевзенко 
в данной дискуссии предлагал применять данную 

3 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 06.10.2020 № 5-КГ20–107-К2 по делу 2–4463/2018 // СПС 
Консультант Плюс

4 Единый объект недвижимости: необходимость и пути соз-
дания (по материалам круглого стола) // Антон Иванов. Персо-
нальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://antonivanov.ru/
news/news-1_457.html
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концепцию также и к МЖК, с правовой конструк-
цией из трех элементов: индивидуального права 
собственности помещение, доли в праве общей 
собственности и членства собственников помеще-
ний в сообществе. А. В. Егоров, также высказался 
с некоторым скпетицизмом о возможности регули-
рования режима МЖК без принятия соответствую-
щих изменений в законодательство.

В. Н. Субботин 1 предлагал внести изменения 
в Гражданский Кодекс с целью закрепления право-
вого статуса таких объектов. Он предлагал закре-
пить понятие МЖК как недвижимую вещь, состо-
ящую из зданий, сооружений, земельного участка 
и иных вещей, неразрывно связанных физически 
или технологически, предназначенных для обеспе-
чения благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан в жилых помещениях, находящихся 
на территории этого комплекса. Представляется, 
что данное определение было сформулировано пу-
тем синтеза из положений о МКД и едином недви-
жимом комплексе, закрепленных в действующем 
законодательстве.

Законодателем были предприняты меры по раз-
работке и нормативному закреплению правового 
статуса МЖК в действующем гражданском обо-
роте. Так, был принят 476-ФЗ, которой установил, 
что МЖК –  это совокупность индивидуальных жи-
лых домов и иных объектов, которые определены 
в проектной декларации как общее имущество 
и строительство (создание) которых осуществляет-
ся застройщиком в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, а пра-
во собственности на общее имущество приобрета-
лось одновременно с приобретением дома в МЖК 
и следовало судьбе этого дома 2. Однако, данные 
изменения коснулись только случаев, когда строи-
тельство МЖК было осуществлено за счет денеж-
ных средств граждан и юридических лиц для до-
левого строительства, на иные случаи строитель-
ства он не распространяется. Сейчас также ведет-
ся разработка другого законопроекта, он дополня-
ет и генерализирует положения выше названного 
476-ФЗ 3. В настоящее время законопроект полу-
чил некоторую критику со стороны профильных ко-
митетов, но успешно прошел первое чтение в Госу-
дарственной Думе.

Исходя из изложенного становится очевидно, 
что МЖК представляют собой новый вид недвижи-
мой вещи, ранее не известной законодательству, 
и, как и любая другая вещь нуждается в разработ-
ке своего собственного правового режима. Суще-

1 Субботин В. Н. Понятие, особенности и правовой статус 
малоэтажного жилого комплекса // Журнал Теория и практика 
общественного Развития 2016, № 1

2 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2021 
N 476-ФЗ // «Российская газета» от 11 января 2022 г. N 2–3

3 Законопроект № 155842–8 О жилых комплексах, об управ-
лении имуществом общего пользования в жилых комплексах 
(в части регулирования отношений, касающихся имущества 
общего пользования в комплексе индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков с общей инфраструктурой) [Элек-
тронный ресурс]: Система обеспечения законодательной дея-
тельности / URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/155842–8

ствующие правовые режимы иных недвижимых 
вещей не позволят в полной мере устранить пра-
вовую неопределенность для собственников таких 
объектов, поскольку они существенно отличают-
ся по материальным или юридическим признакам, 
а создание комплексного отдельного регулирова-
ния усилит его свой ства легализации и улучшит 
его оборотоспособность.
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FORMATION OF DOCTRINAL IDEAS ABOUT THE 
LEGAL STATUS OF A LOW-RISE RESIDENTIAL 
COMPLEX

Bakhtin D. O.
All-RussianStateUniversityofJustice(RPAoftheMinistryofJusticeof
Russia),Moscow

In modern civil and residential circulation, low-rise residential com-
plexes (hereinafter –  MZhK) are blocks consisting of individual, 
blockaded, multi- apartment or mixed-use buildings, separated from 
the surrounding urban development by some kind of barrier in a sin-
gle architectural style and their own infrastructure. They are also 
called cottage, suburban, gated, elite or other settlements. After the 
Global Financial Crisis of 2008, the development segment shifted to 
this housing market, which is why living in it is very popular today. 
Nevertheless, the issue of the legal status of such facilities remains 
relevant. In this article, the author examines the possibilities of legal 
regulation for such facilities and suggests solutions for improving 
legislation.

Keywords: ownership, residential premises, low-rise residential 
complexes, land ownership.
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В статье рассмотрена одна из видов пенсий для сотрудни-
ков ФПС МЧС России: пенсия по инвалидности. Изучены 
все основания для ее оформления, в частности это является 
многофакторной оценкой состояния здоровья, которую мо-
жет устанавливать как военно- врачебная комиссия (ВВК) так 
и медико- социальная экспертиза (МСЭ), определяющая группу 
инвалидности. Показан расчет данной пенсии, обусловленной 
присвоенной группой. Объяснено, какое повышение пенсии 
за выслугу лет определено для инвалидов. Рассмотрены два 
обстоятельства для начисления пенсии по инвалидности воен-
нослужащим и сотрудникам «силовых» ведомств. На примере 
разъяснен расчет пенсии по инвалидности сотрудникам 
ФПС МЧС России. Рассказано о курсах повышения ква-
лификации для специалистов кадровых подразделений МЧС 
России, в которых рассматриваются данные практические во-
просы.

Ключевые слова: пенсия, состояние здоровья, установление 
размеров пенсии, группа инвалидности, повышение квалифи-
кации.

Введение

Согласно законодательства России для сотрудни-
ков ФПС и членов их семей введены определенные 
пенсии: за выслугу лет, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца. [1,2,3,4,5,6,7]. В публикации мы 
изучим пенсию по инвалидности.

Основная часть

Для получения данной пенсии необходимо получе-
ние инвалидности I, II или III группы. Стоит заме-
тить, что I группа инвалидности –  самая тяжелая, 
является не рабочей, при наличии II и III групп ин-
валидности можно работать, с учетом различных 
ограничений.

Рассмотрим два условия, от которых зависит 
назначение пенсии по инвалидности для сотруд-
ников ФПС:

а) сотрудники, ставшие инвалидами в период 
прохождения службы или если инвалидность на-
ступила не позднее 3 месяцев после увольнения;

б) если инвалидность наступила позднее 3 ме-
сяцев после увольнения, но вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных 
на службе.

Напомним, группа инвалидности сотруднику 
ФПС может быть назначена в период прохождения 
службы, а не только после увольнения, как МСЭ 
так и ВВК.

Пенсия по инвалидности имеет следующие раз-
меры:

а) инвалиды вследствие военной травмы I и II 
групп –  85% соответствующих сумм денежного до-
вольствия, III группы –  50%;

б) инвалидам вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы, I и II групп –  
75%, III группы –  40%.

Состав суммы денежного довольствия для на-
числения пенсии: оклады по должности и званию, 
процентная надбавка за выслугу лет, % пенсии (за-
висит от выслуги лет), понижающий коэффициент, 
районный коэффициент. [8]

Пенсия по инвалидности определена умно-
жением пенсии за выслугу лет на процент рас-
четного размера пенсии.

В нашем примере увольняется сотрудник 
ФПС с 3 группой инвалидности, полученную 
от военной травмы при выполнении служеб-
ных обязанностей. Вследствие чего сотрудник 
получает 50% соответствующих сумм денежного 
довольствия:

РАЗМЕР ПЕНСИИ = (оклады по должности 
и званию + процентная надбавка за выслугу лет) х 
понижающий коэффициент х % пенсии х районный 
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коэффициент х 50% (3 группа инвалидности, полу-
ченная по причине военной травмы)

Пенсия по инвалидности будет оформлена при 
подаче заявления и необходимых документов че-
рез кадровые подразделения по месту прохожде-
ния службы сотрудника ФПС МЧС России в пенси-
онные отделы МВД России и оформляется со дня 
установления инвалидности.

Сроки рассмотрения документов не позднее 10 
дней с момента их поступления. Индексация пен-
сий по инвалидности сотрудникам ФПС происходит 
одновременно с повышением денежного доволь-
ствия сотрудников ФПС МЧС России.

Учтено увеличение пенсии за выслугу лет:
– инвалидам вследствие военной травмы: 1 груп-

пы (на 300% расчетного размера пенсии), 2 
группы (на 250%), 3 группы (на 175%).

– инвалидам вследствие заболевания, полу-
ченного в период военной службы: 1 груп-
пы (на 250%), 2 группы (на 200%), 3 группы 
(на 150%).
В 2020 году кафедрой переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов Санкт- 
Петербургского университета ГПС МЧС России 
разработан курс повышения квалификации для 
специалистов кадровых подразделений МЧС Рос-
сии для дистанционного обучения.

Данный курс нацелен на улучшение теоретиче-
ских и практических знаний слушателей данной ка-
тегории обучения. Повышение квалификации мо-
жет способствовать систематизации полученных 
знаний и повышению компетенций в выполняемой 
работе. [9,10,11,12,13]

Наряду с этим следует учесть, что формиро-
вание новых современных компетенций у слуша-
телей МЧС России будет наиболее эффективным 
только при варьировании дистанционного обуче-
ния с практической деятельностью. [14,15,16,17]

Заключение

Пенсионные выплаты определяются множеством 
показателей и зависят от того насколько сильно 
нарушено здоровье, от тяжести травмы и т.д.

С наступлением возраста у мужчин –  60 лет, 
у женщин –  55 лет, группа сохраняется без пере-
освидетельствования. Переосвидетельствование 
возможно только по их желанию, для оформле-
ния более тяжелой группы инвалидности. До этого 
периода нужно каждый год подтверждать группу 
инвалидности, если только группа не установлена 
бессрочно, если перспектив для полного восста-
новления здоровья нет.

Стоит подчеркнуть, что вышедшие на ведом-
ственную пенсию сотрудники имеют право на вто-
рую пенсию за страховой стаж, при наличии не-
обходимых требований: стаж, пенсионные баллы 
и возраст выхода на пенсию. Напомним, что вто-
рую пенсию начисляют без учета фиксированной 
выплаты. [18]

Обратим внимание, что страховые пенсии ин-
дексируются каждый год для неработающих пенси-

онеров, а начиная с 2025 году будет возобновлена 
индексация пенсий также для работающих пенсио-
неров, которая будет очень долгожданной для дан-
ной категории.
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DISABILITY PENSION

Gubanova O. A., Bruevich M.Yu., Igbaeva G. R., Zuev A. V., Prokhodimova E. M.
Saint Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia named after Hero of the Russian Federation, 
General of the Army E. N. Zinichev, Saint Petersburg Academy of the 
Investigative Committee, Leningrad Regional Branch of the St. Petersburg 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article examines one of the types of pensions for employees of 
the Federal Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia: a disability pension. All the grounds for its registration are 
studied, in particular, it is a multifactorial assessment of the state 
of health, which can be established by both the military medical 
commission (VVK) and the medical and social examination (MSE), 
which determines the disability group. The calculation of this pen-
sion, conditioned by the assigned group, is shown. It is explained 
what increase in the pension for length of service is determined for 
the disabled. Two circumstances for calculating a disability pension 
for military personnel and employees of “power” agencies are con-
sidered. An example is used to explain the calculation of a disability 
pension for employees of the Federal Fire Service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia. The article tells about advanced 
training courses for specialists of the personnel departments of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia, which consider these 
practical issues.

Keywords: pension, health status, establishing the amount of 
a pension, disability group, advanced training.
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Предметом настоящей статьи является исследование понятия 
и содержания судебной истины в рамках гражданского и арби-
тражного процесса. Исследование опирается на разнообраз-
ные методы познания, включая как общенаучные, так и частно- 
научные. Среди них можно выделить системный подход, 
который позволяет изучать явления с учётом их взаимосвязей 
и взаимозависимостей, формально- логический метод, а также 
формально- юридический подход. Эти методы позволяют рас-
смотреть проблему с разных сторон и получить более полное 
представление о рассматриваемом вопросе. Теоретическую 
базу исследования формируют научные труды отечественных 
учёных и правовых теоретиков, которые затрагивают вопрос 
о понятии судебной истины, ее месте и роли для полного и все-
стороннего разрешения дела. Целью исследования является 
уяснение и разъяснение понятия судебной истины. Норматив-
ной основой исследования являются Конституция Российской 
Федерации, гражданское и арбитражное процессуальное зако-
нодательство.

Ключевые слова: право, суд, доказательства, стороны, судеб-
ная истина, абсолютная истина.

Введение

Понятие истины относится к области ценностей 
и теории, объединяющих знания предметной обла-
сти и процессуальной сферы. Это понятие предпо-
лагает рефлексивное и конструктивное развитие 
критериев совершенства и улучшения знания. По-
нятие включается в систему ценностей, где идеал 
совершенства определяется через взаимосвязь 
с другими категориями ценностей.

Истина в философском ключе рассматривает-
ся в качестве основной категории, описывающей 
соответствие между теоретическим знанием и ре-
альностью. Истину можно воспринимать как объ-
ективное, не зависящее от субъективных мнений, 
понятие. Для определения истинности философы 
стремятся установить критерии истины.

Основная часть

Как одна из основных категорий философии, науки, 
культуры, истина обозначает соответствие субъек-
тивных человеческих знаний объективной реаль-
ности, а также включает идеал знания и, соответ-
ственно, метод его достижения.

В судебном процессе понятие истина играет 
ключевую роль в вынесении справедливых, пра-
восудных решений.

В философии истина рассматривается более 
абстрактно и широко, в то время как в праве она 
применяется конкретно к судебным решениям 
и правовым фактом. Однако основа в понимании 
соответствия между высказываниями и реально-
стью в философии и цивилистическом процессе 
общая. Таким образом, категория истины в фило-
софии и в праве соотносятся как целое и частное.

В данной статье задачей стояло определение 
и исследование понятия конкретно судебной исти-
ны в контексте цивилистического процесса.

Интерпретация понятия «судебная истина» раз-
нится не только в науках философии права и ци-
вилистического процесса, но и у разных авторов 
и теоретиков.

Некоторые считают, что судебная истина явля-
ется центральным элементом судебного процесса 
и формируется на основе реальных данных. Данной 
позиции придерживается, например, Э. М. Мурадьян.

С иной стороны подходит к понятию судебной 
истины А. С. Александров, отмечая ее возникнове-
ние путем аргументации суда и его доводов. По его 
мнению, истина скорее представляет собой вну-
треннее убеждение самого судьи, которое основано 
на законе и логике, несет юридическую правду. Так-
же А. С. Александров подчеркивает, что судебная ис-
тина должна быть правдоподобной, а ее разумность 
должна проявляться в отсутствии сомнений [1].
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Судебная истина может быть абсолютной, а мо-

жет –  относительной. Абсолютность выражается 
в полном и точном соответствии фактам и обстоя-
тельствам. Относительной можно назвать истину, ко-
торая наиболее вероятно и правдоподобно характери-
зует представление о произошедшем, учитывая име-
ющиеся доказательства и применимые нормы права.

По мнению Л. Г. Спиркина, абсолютная истина 
обладает следующими признаками: она не может 
быть опровергнута развитием науки, подтвержда-
ется жизнью и содержит полное и неопровержимое 
знание о предмете или действительности. В отли-
чие от неё, относительная истина представляет со-
бой лишь частичное понимание того же предмета. 
Многие исследователи, изучая природу судебной 
истины, приходят к выводу, что суд должен стре-
миться к установлению абсолютной истины.

Н. Б. Зейдер рассматривает понятие истины 
в контексте судебных дел и области познания, под-
черкивая ее важность как в судопроизводстве, так 
и в других сферах знания. Судебная деятельность 
имеет свои особенности, и одной из ключевых за-
дач суда является установление истины, которая 
должна полностью отражать реальные отношения 
между участниками процесса.

Абсолютные знания о предмете и его сущности 
могут быть тождественными только в идеальном 
случае. В реальности же всегда существуют по-
грешности и ограничения, которые не позволяют 
получить абсолютно точные знания. Наши знания 
всегда ограничены нашими возможностями и опы-
том. Например, знания археологов о динозаврах 
основаны на изучении ископаемых останков и дру-
гих косвенных свидетельств, которые не могут пол-
ностью раскрыть сущность этих животных.

Кроме того, сущность предмета может меняться 
со временем или в зависимости от контекста. Хотя 
всегда будут оставаться некоторые неопределен-
ности и погрешности, важно и нужно стремиться 
к максимально точному знанию.

Понятие судебной истины часто рассматрива-
ется через призму взглядов А. Л. Ривлина, который 
подчеркивал, что в процессе судебного разбира-
тельства устанавливается так называемая «ма-
териальная истина». По его мнению, эта истина 
не попадает ни в категорию абсолютных, ни в ка-
тегорию относительных истин.

Ю. К. Осипов, указывал, что в судебной системе 
соотношение между абсолютной и относительной 
истиной проявляется в том, что выводы суда отно-
сительно наличия юридических фактов, спорных 
правоотношений и нарушений прав сторон должны 
быть обоснованы и иметь абсолютный характер.

Перспектива пересмотра судебного постано-
вления и указанных в нем обстоятельств, а также 
установление новых данных, уже делают судебную 
истину не полностью абсолютной, а относитель-
ной. В определенных ситуациях одно судебное ре-
шение может стать основой для другого, как, на-
пример, в рассмотрении регрессивных исков.

Учитывая изменчивость спорных правовых от-
ношений истина всегда будет носить относитель-

ный характер. Судебная истина применяется к кон-
кретным фактам взаимодействия спорящих сторон 
и объективна, так как соответствует выводам суда, 
выраженным в приговоре или решении, и отража-
ет реальность.

По сравнению со сложными познавательными 
процессами, например, естественнонаучными (из-
учение строения планет, структуры мозга челове-
ка и пр.), судебная истина ориентирована на кон-
кретные факты в рамках взаимоотношений между 
сторонами. Поэтому судебная деятельность может 
рассматриваться как фактологическая, объединя-
ющая в себе элементы как абсолютности, так и от-
носительности. Необходимо отметить, что судеб-
ная истина признается объективной, так как соот-
ветствует выводам суда, выраженным в приговоре 
или решении, и соответствует действительности.

Итак, подводя промежуточный итог, можно ска-
зать, что достижение абсолютной истины в рамках 
судебного разбирательства, невозможно.

Познание по своей сути невозможно без стол-
кновения различных, иногда противоположных 
взглядов, борьбы убеждений, мнений и дискус-
сий, так же как и без заблуждений и ошибок. Как 
утверждал Г. Галилей, избежать ошибок при на-
блюдении просто невозможно [5].

Стоит отметить, что, понятия абсолютной и су-
дебной истины не тождественны.

Характер судебного познания не может утвер-
дить абсолютную истинность судебных решений. 
Познание зависит от уровня интеллекта, опыта, 
технологического развития познающего субъекта 
[4].

Понятие юридической истины подразумевает, 
что суд должен основывать свое решение на дока-
зательствах, представленных сторонами в ходе су-
дебного разбирательства. Однако это не означает, 
что суд не должен принимать мер для установле-
ния обстоятельств дела. В некоторых случаях суд 
может запросить дополнительные доказательства 
или провести собственное расследование.

С уверенностью можно утверждать, принцип 
юридической истины имеет важное значение для 
судебных процессов. Суд должен основываться 
только на доказательствах, представленных сто-
ронами, но не может самостоятельно доказывать 
факты дела. Если сторона не смогла подтвердить 
свои требования, то суд может отказать в удовлет-
ворении иска. Это подчеркивает значимость ак-
тивной и эффективной защиты прав и интересов 
каждой стороны в судебном процессе. А самое 
главное –  он позволяет говорить о незаинтересо-
ванности суда в исходе дела.

Гражданско- процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации содержит нормы, которые косвен-
но содержат принцип объективной истины в ряде 
статей. Данный принцип подчеркивает важность 
независимости, объективности и беспристрастно-
сти судов при проведении процесса. Как указано 
в ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, суд не только руководит про-
цессом, но и разъясняет участникам дела их пра-
ва и обязанности, предупреждает об последстви-
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ях различных процессуальных действий, а также 
оказывает содействие в реализации их прав. Суд 
обязан создавать условия для полного всесторон-
него и тщательного изучения доказательств, уста-
новления фактических обстоятельств по каждому 
делу и правильного применения законодательства 
в гражданских делах. Суд обязан определить, ка-
кие обстоятельства считаются значимыми для де-
ла, и на какую из сторон следует возложить бремя 
доказывания. Даже в случае, если стороны не упо-
мянули какие-либо обстоятельства, суд может по-
считать необходимым включить такие обстоятель-
ства в предмет доказывания по делу по своей ини-
циативе. Такая повышенная активность суда по-
зволяет наиболее полно и объективно разрешить 
спорное правоотношение [3].

Предполагается, что суд признает важность ис-
тинности информации, предоставленной государ-
ственными органами правосудия о реальном суще-
ствовании или отсутствии определенных событий. 
Принцип объективной истины в цивилистическом 
процессе направлен на обеспечение справедливо-
го и правильного разрешения споров.

На данный момент содержание судебной исти-
ны может быть выведено из общего смысла ряда 
норм ГПК РФ. Такие положения отражены в нор-
мах глав 6, 14–16, 39 ГПК РФ, в частности, в ста-
тье 2, закрепляющей задачи гражданского судо-
производства, ч. 2 ст. 56, ст. 148, ч. 2 ст. 156, а так-
же в ст. 53, 54 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее –  АПК РФ) [2].

При тщательном анализе отечественного про-
цессуального законодательства можно выявить 
особую значимость тех статей, которые касаются 
последствий нарушения установления истинных 
обстоятельств дела и регламентируют порядок 
взаимодействия суда с доказательственными ма-
териалами.

Вышеуказанные положения играют крайне важ-
ную роль в определении понятия судебной истины, 
затрагивая различные аспекты ее формирования 
и использования в ходе рассмотрения дела в су-
дебном порядке. Понятие судебной истины явля-
ется основой для всестороннего и справедливого 
разрешения спорных правоотношений, данное по-
нятие подтверждает установление истинных фак-
тов дела. Суд во время подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, выявляет необходимые 
юридически значимые факты, даже если стороны 
на них не ссылаются.

Достижение максимально объективного резуль-
тата является результатом установления фактиче-
ских обстоятельств спора.

Заключение

Подводя итог судебную истину можно назвать адек-
ватным и полным отражением реальных фактов, 
обстоятельств и сути дела в юридическом смыс-
ле, определяемом процессуальным законом, исти-
на устанавливаемая в процессе судопроизводства 

и зависящая от правильного истолкования и пони-
мания всех относящихся к делу фактов.

Не утихание до сих пор научных дискуссий по-
священных судебной истине являются подтверж-
дением ее неоспоримого значения для системы 
цивилистического процесса. Понятие судебной 
истины является ядром механизма гражданского 
и арбитражного процесса, направляя суд в поиске 
и установлении обстоятельств дела.
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THE CONCEPT AND CONTENT OF JUDICIAL TRUTH IN 
THE CIVIL PROCESS

Dmitriev P. A.
Russian State University of Justice

The subject of this article is to study the concept and content of ju-
dicial truth within the framework of civil and arbitration proceedings. 
The research is based on a variety of methods of cognition, includ-
ing both general scientific and special scientific ones. Among them 
we can highlight a systematic approach, which allows us to study 
phenomena taking into account their interrelations and interdepend-
encies, a formal logical method, as well as a formal legal approach. 
These methods allow you to look at a problem from different angles 
and get a more complete understanding of the issue at hand. The 
theoretical basis of the study is formed by the scientific works of do-
mestic scientists and legal theorists, who address the issue of the 
concept of judicial truth, its place and role for the full and compre-
hensive resolution of the case. The purpose of the study is to under-
stand and clarify the concept of judicial truth. The normative basis 
of the study is the Constitution of the Russian Federation, civil and 
arbitration procedural legislation.

Keywords: law, court, evidence, parties, judicial truth, absolute 
truth.
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Статья посвящена рассмотрению правовых форм одного 
из наиболее актуальных инструментов вторичного рынка кре-
дитования –  участия в кредите. В начале статьи описывается 
общее понимание участия в кредите, а также приводятся пра-
вовые формы участия в кредите, известные международной 
практике. При анализе первой формы участия в кредите автор 
проводит сравнительно- правовой (компаративный) анализ ее 
правовой природы, в результате которого выявляется повы-
шенная степень риска при использовании англо- правового уча-
стия в кредите в сравнении с нью-йоркской моделью. Во второй 
части статьи автором анализируются правовая природа и пра-
вовые особенности второй формы участия в кредите, после 
чего автор осуществляет сравнительный анализ между двумя 
формами участия в кредите (в том числе, по их коммерческим 
целям, возникающим рискам и иным критериям).

Ключевые слова: участие в кредите, суб-участие, фондиро-
ванное участие, вторичный рынок кредитования, синдициро-
ванный кредит, нефондированное участие (участие в риске).

В международной финансовой практике уча-
стие (суб-участие) в кредите (англ. «loan (sub)par-
ticipation») (далее –  участие в кредите) является об-
щим понятием, охватывающим инструменты вто-
ричного рынка кредитования, предполагающие 
экономическую передачу кредитором кредитного 
риска по заключенному им кредитному договору 
в пользу участника (третьего лица), которому пере-
дается указанный риск без уступки прав кредитора 
по кредитному договору [1].

Предметом настоящей статьи является рассмо-
трение форм участия в кредите, известных в меж-
дународной финансовой практике, среди которых 
традиционно выделяются: фондированное участие 
(англ. “funded participation”) и участие в риске (не-
фондированное участие) (англ. “risk participation” 
или “unfunded participation”) [2].

Фондированное участие в кредите

Идея фондированного участия в кредите заключа-
ется в следующем. Кредитор, заключивший (или 
планирующий заключить) кредитный договор с за-
емщиком, вступает в договорные правоотношения 
с участником в таком кредите путем заключения 
специального соглашения (соглашения о фонди-
рованном участии в кредите), согласно которому 
участник после заключения такого соглашения 
обязуется выплатить кредитору определенного 
количество денежных средств для целей возме-
щения (полностью или в части) расходов кредито-
ра, связанных с предоставлением кредита, а кре-
дитор берет на себя обязательство по выплате 
участнику фактически получаемых доходов кре-
дитора по кредитному договору (в части пропор-
циональной участию в кредите), включая возврат 
основного долга, уплату причитающихся процен-
тов и иных платежей, пропорционально размеру 
участия в кредите. Ключевой характеристикой 
рассматриваемой правовой формы участия явля-
ется то, что в случае неполучения соответствую-
щей доходности по кредитному договору (напри-
мер, дефолта заемщика и невозврата денежных 
средств кредитору), кредитор, в свою очередь, 
также не обязан возвращать какие-либо денеж-
ные средства участнику по соглашению об уча-
стии в кредите [3].

Важнейшее значение для целей понимания пра-
вовой природы фондированного участия имеет во-
прос о правовой природе прав, которые получа-
ет участник по соглашению об участии в кредите. 
Рассмотрим данную проблему подробнее.
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Подход английского права

В английском праве соглашение об участии в кре-
дите традиционно понимается в качестве контракта, 
который лишь имитирует экономический эффект 
кредитного договора, в отношении которого заклю-
чается участие в кредите. Иными словами, с точки 
зрения английского права заключение соглашения 
об участии в кредите влечет возникновение стан-
дартных правоотношений по модели кредитор –  
должник, которые по своей природе напоминают 
заемные правоотношения с той лишь разницей, 
что обязанность кредитора вернуть участнику заем 
поставлена под условие (напрямую зависит) от ис-
полнения обязательств заемщика по кредитному 
договору, в котором происходит участие [4, c. 42]. 
Эта правовая особенность ставит участника в кре-
дите в уязвимое положение, поскольку в дополнение 
к риску банкротства заемщика и дефолта по кредит-
ному договору (как было указано выше, неплатеж 
по кредиту будет означать неплатеж по соглаше-
нию об участии в таком кредите [5]) участник также 
принимает на себя риск банкротства своего контра-
гента –  кредитора, в случае материализации кото-
рого участник скорее всего также понесет убытки, 
поскольку даже в случае надлежащего исполнения 
заемщиком обязательств по кредитному договору, 
указанная доходность кредитора вой дет в состав 
его конкурсной массы и будет делиться между боль-
шим количеством конкурсных кредиторов.

Описанная выше логика нашла отражение в де-
ле Lloyds TSB Bank v Clarke (Lloyds TSB Bank v 
Clarke [2002] UKPC 41), в котором один из описан-
ных выше рисков материализовался –  а именно, 
произошло банкротство кредитора, ранее заклю-
чившего соглашение о фондированном участии 
с участником и получившим по нему соответству-
ющие денежные средства. Анализируя правовую 
природу прав участника по договору, суд сделал 
вывод о том, что участник является простым нео-
беспеченным кредитором впавшего в банкрот-
ство кредитора, не имеющим каких-либо преиму-
ществ по сравнению с иными кредиторами бан-
крота (в том числе, в отношении выплат заемщика 
по кредитному договору).

Помимо этого, нельзя также и не упомянуть 
об ином риске для участника, связанным с невоз-
можностью участника напрямую принимать реше-
ния и осуществлять права кредитора по кредит-
ному договору. Указанная ситуация может приво-
дить к тому, что кредитор при осуществлении сво-
их прав по кредитному договору может принимать 
решения или воздерживаться от реализации своих 
прав в ущерб интересам участника, при этом все 
негативные последствия от таких действий будет 
нести именно участник, как лицо, несущее соот-
ветствующий кредитный риск по кредитному до-
говору.

Долгое время банки- кредиторы, не желающие 
предоставлять какие-либо дополнительные за-
щитные механизмы участникам, старались игно-
рировались описанные выше риски, однако в свя-

зи с наступлением мирового финансового кризиса 
в 2008 году указанные вопросы снова получили по-
вышенное внимание всех участников рынка. В це-
лях снижения указанных рисков и защиты инте-
ресов потенциальных участников Ассоциация кре-
дитного рынка в Лондоне выпустила специальную 
статью (разъяснения), в которой был предложен 
целый ряд способов по митигации описанных вы-
ше рисков [4, c. 42].

Подход права штата Нью- Йорк

Фондированное участие в кредите по праву штата 
Нью- Йорк почти полностью соответствует модели 
фондированного участия, известной английскому 
праву, за исключением одного важного отличия. 
Отличие это заключается в том, что нью-йоркское 
участие в кредите позволяет передавать от креди-
тора к участнику специальные права, называемые 
в общем праве бенефициарными интересами, в от-
ношении денежных средств, подлежащих выплате 
заемщиком по кредитному договору, а также обе-
спечения по такому договору [6, c. 55], при этом, 
передача таких интересов не представляет собой 
уступку прав кредитора, соответственно, кредитные 
правоотношения между кредитором и заемщиком 
сохраняются в исходном виде [6, c. 56]

В одном из наиболее известных судебных пре-
цедентов по данному вопросу (FDIC v Mademoiselle 
of California (1967)) суд, анализируя правовую при-
роду прав участника по соглашению об участии 
в кредите, сделал вывод о том, что, если соглаше-
ние об участии структурировано по модели дей-
ствительного участия, то к участнику переходит бе-
нефициарный интерес (англ. «undivided interest») 
в отношении пропорциональной соответствующе-
му участию в кредите части платежей, которые бу-
дут сделаны заемщиком в будущем по кредитному 
договору. Некоторые исследователи квалифици-
рует указанный интерес в качестве инструмента, 
близкого к частичной уступке, а другие полагают, 
что в результате заключения такого соглашения 
в отношении платежи, причитающиеся с заем-
щика в пользу кредитора, считаются включенны-
ми в траст, бенефициаром по которому является 
участник [7].

Из описанной выше возможности передачи бе-
нефициарного интереса в отношении будущих пла-
тежей к участнику следует несколько очень важных 
преимуществ американского подхода над англий-
ским с точки зрения интересов участника. Ключе-
вым правовым следствием получения участником 
описанного выше бенефициарного интереса явля-
ется то, что участник находится в более защищен-
ном положении в ситуации банкротства кредитора. 
В случае, если соответствующий риск материали-
зуется, то участник благодаря наличию указанно-
го интереса в платежах, поступающих кредитору 
от заемщика, будет иметь преимущество перед 
другими обычными кредиторами в банкротстве 
в отношении соответствующих денежных средств, 
причитающихся кредитору по кредитному догово-
ру (указанная логика нашла отражение в деле In 
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re Drexel Burnham Lambert Group Inc. (1990)). Та-
ким образом, существующая в английском пра-
ве проблема «двой ного кредитного риска» может 
быть в значительной степени устранена в рамках 
нью-йоркского соглашения об участии в кредите.

Помимо этого, в случае, если обязательства за-
емщика по кредитному договору были каким-либо 
образом обеспечены, то в случае банкротства за-
емщика участник в кредите также будет иметь бе-
нефициарный интерес в отношении такого обеспе-
чения (при условии, что необходимые требования 
по созданию такого обеспечения были выполнены) 
[1, c. 505].

Участие в кредитном риске (нефондированное 
участие)

Вторая форма участия в кредите отличается от фон-
дированного участия в кредите тем, что участник 
обязуется предоставить денежные средства креди-
тору и закрыть соответствующий кредитный риск 
по кредитному договору лишь при условии насту-
пления в будущем заранее определенных обстоя-
тельств (материализации кредитного риска), под 
которыми обычно понимается платежный дефолт 
заемщика или наступление иных обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что кредит не будет воз-
вращен заемщиком [8]. При этом, описывая пра-
вовую природу данной формы исследователи за-
частую отмечают ее сходство с обязательством 
по возмещению потерь (убытков) кредитора в связи 
с кредитным договором [9, c. 209].

Несмотря на описанные выше отличия рассма-
триваемых правовых форм участия в кредите за-
ключение соглашения об участии по любой из них 
по общему правилу не приводит к необходимости 
направления уведомления заемщику по кредитно-
му договору, поскольку прямые правоотношения 
между заемщиком и кредитором не затрагиваются 
участием в кредите (вне зависимости от формы).

Участник в рамках нефондированного участия 
получает от кредитора лишь комиссию, при этом, 
в случае наступления указанных обстоятельств 
и выплаты участником денежных средств креди-
тору (покрытия убытков по кредитному догово-
ру участником) участник обычно получает право 
на возмещение уплаченных средств от заемщика 
[1, с. 496] (очевидно, что после выплаты денежных 
средств рассчитывать на указанное право участ-
нику вряд ли приходится, учитывая произошедший 
дефолт заемщика) (в этом смысле, соглашение 
об участии в риске похоже на модель страхования 
или кредитно- дефолтного свопа).

С точки зрения кредитора участие в кредитном 
риске является инструментом перекладывания 
кредитного риска заемщика на соответствующего 
участника, который будет обязан покрыть убытки 
кредитора, понесенные по кредитному договору 
в случае дефолта заемщика. В то же время, ос-
новным недостатком рассматриваемого соглаше-
ния для кредитора является то, что кредитор, пе-
рекладывая кредитный риск заемщика на участ-

ника, взамен при заключении соглашения об уча-
стии в кредитном риске кредитору не удается. При 
этом, нельзя не упомянуть о том, что указанная 
форма участия в кредите не позволяет кредито-
ру полностью избавиться от кредитного риска, по-
скольку фактически здесь имеет место замена ри-
ска неплатежа одной стороны (заемщика) на риск 
неплатежа другой стороны (участника). Согласно 
позиции исследователей, именно наличие указан-
ного риска кредитора в рамках рассматриваемой 
формы участия в кредите обуславливает ее неча-
стое использование на практике [9, c. 209].

Учитывая описанные выше правовые особен-
ности, представляется что выбор той или иной 
формы участия в кредите зависит от экономи-
ческих целей, которые преследует кредитор как 
продавец кредитного риска. В случае, если кре-
дитор имеет намерение полностью избавить-
ся от кредитного риска (в том числе для регуля-
торных требований к достаточности капитала) 
и в экономическом смысле «продать» выданный 
кредит (полностью или в части), сохранив при 
этом формальную связь с заемщиком, кредитор 
заключает соглашение о фондированном участии 
в кредите. Если же речь идет о ситуации, когда 
кредитор хочет лишь минимизировать (диферси-
фицировать) имеющиеся риски по кредитному 
договору, но при этом продолжить (как юридиче-
ски, так и экономически) выступать кредитором 
по кредитному договору (в том числе, сохранив 
право на получение доходности по кредиту), кре-
дитор заключает соглашение о об участии в кре-
дитном риске.

Аналогичное отличие между формами участия 
в кредите прослеживается и по такому критерию 
как цели, преследуемые участником. Если интерес 
участника состоит в том, чтобы экономически стать 
кредитором по кредитному договору (т.е. приобре-
сти как право на получение дохода по кредитному 
договору, так и кредитный риск по такому догово-
ру), при этом юридически не вступая в прямые пра-
воотношения с заемщиком и избегая необходимо-
сти оформления уступки, участник делает выбор 
в пользу фондированного участия. Если же участ-
ник планирует извлечь прибыль лишь за счет полу-
чения комиссии от кредитора (не претендуя на ка-
кой-либо доход по кредитному договору) в расчете 
на то, что заемщик надлежащим образом исполнит 
кредитный договор, и какие-либо обязательства 
участника перед кредитором не возникнут, нефон-
дированное участие является для участника под-
ходящей опцией.
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FORMS OF PARTICIPATION IN A LOAN IN 
INTERNATIONAL FINANCIAL PRACTICE: 
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Egorov D. P.
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”

The paper is focused on the consideration of legal types of one of the 
most relevant instruments of the secondary loan market –  loan par-
ticipation. The article begins by decribing the general understanding 
of loan participation is described, and the legal forms of loan partic-
ipation known in international practice are given. When analysing 

the first form of loan participation, the author conducts a compara-
tive analysis of its legal nature, which reveals an increased degree 
of risk in the use of English-law loan participation in comparison with 
the New York model. In part two of the article, the author examines 
the legal nature and legal characteristics of the latter form of loan 
participation, after which the author makes a comparative analysis 
between the two forms of loan participation (including their commer-
cial purposes, risks involved and other criteria).

Keywords: loan participation, sub-participation, funded participa-
tion, syndicated loan, secondary loan market, unfunded (risk) par-
ticipation.
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Допустимость доказательств в международном арбитраже: аспекты выбора 
применимого права

Ерофицкий Андрей Сергеевич,
аспирант, МФПУ «Синергия»
E-mail: andrei.erofitskii@gmail.com

Международное третейское разбирательство, как и любое 
разбирательство сопряжено с необходимостью представлять 
доказательства и при представлении доказательств, которые 
не могут считаться допустимыми возникает необходимость 
определять право, которое подлежит применению при разре-
шении вопроса о допустимости. В статье анализируются раз-
личные коллизионные привязки, которые могут использовать-
ся при разрешении вопроса о допустимости доказательства 
в международном арбитраже, а также приводятся аргументы, 
указывающие на достоинства и недостатки при применении 
той или иной привязки. В статье также приводится анализ не-
обходимости установления применимого права при решении 
вопроса о незаконности доказательств, а также последствий 
обязательности определения такого применимого права. Дела-
ется вывод о том, что обязание арбитров осуществлять выбор 
применимого права приведет к увеличению времени рассмо-
трения спора, а также стоимости разбирательства.

Ключевые слова: допустимость, незаконные доказательства, 
применимое право, международный арбитраж

Доказательством в рассматриваемом судом 
споре является полученное надлежащим и закон-
ным способом сведение, подтверждающее тот или 
иной факт, который государственный или третей-
ский суд может положить в основу принимаемого 
решения. На основании представленных доказа-
тельств суд устанавливает наличие или отсутствие 
фактов, которые влияют на рассмотрение дела.

Сбор доказательств является важнейшей ча-
стью судебного разбирательства, однако в попыт-
ках доказать суду или арбитражу свою позицию 
сторона может прибегнуть к нарушению закона то-
го или иного государства.

Третейское разбирательство отличается от го-
сударственного суда тем, что в нем может не при-
меняется публичный закон того или иного государ-
ства. В третейском разбирательстве отсутствуют 
единые стандарты допустимости незаконно полу-
ченных доказательств, в связи с чем могут возни-
кать ситуации, когда арбитры принимают практи-
чески любые доказательства, в том числе и те, ко-
торые были получены с нарушением закона.

Третейский суд, в отличие от государственно-
го суда не является публичным органом, который 
уполномочен применять к сторонам те или иные 
публичные санкции, либо правом сообщения иным 
публичным органам в случае, если у него есть по-
дозрения, что какая-либо из сторон получила дока-
зательства незаконно.

Тем не менее, арбитры могут в качестве санк-
ции за такое недобросовестное поведение как 
представление незаконных доказательств, напри-
мер, могут исключить такие доказательства из до-
казательной базы или распределить судебные рас-
ходы не в пользу недобросовестной стороны, кото-
рая была уличена в нарушении закона при сборе 
доказательств 1.

Особое затруднение при определении приме-
нимого права вызывает тот факт, что арбитрам 
доступно большое количество вариантов коллизи-
онных привязок, в зависимости от применения ко-
торых применимое право может меняться. В свя-
зи с этим можно выделить несколько возможных 
привязок 2.

Наиболее простым решением является приме-
нение права места арбитража. Данная коллизион-
ная привязка означает применение правопорядка 

1 Ерофицкий А. С. Доказательства в международном 
гражданском процессе: магистерская диссертация / Ерофиц-
кий А. С. Москва, 2023 г. С. 72–73.

2 Rutz F. V. Admissibility of Unlawfully Obtained Evidence in In-
ternational Arbitration in Switzerland. Para. 75 // https://papers.ssrn.
com/abstract_id=3678586 (accessed May 29, 2024).
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той страны, в которой находится арбитраж, рас-
сматривающий спор. Аргументами против приме-
нения данной коллизионной привязки может быть 
ситуация, когда доказательство получено незакон-
но в третьей стране, а представлено в арбитраж 
в другой. Вопросом здесь будет обоснованность 
применения права страны, которая не имеет ника-
кого отношения к незаконно полученному доказа-
тельству. Другим аргументом против может быть 
нарушение принципа автономии воли, когда сторо-
ны для своих правоотношений избрали право од-
ного государства, но при этом к их правоотношени-
ям применяется другое. Тем не менее, право места 
арбитража выглядит как наиболее предсказуемая 
коллизионная привязка, когда стороны заранее 
знают каким будет применимое право к вопросу 
о допустимости доказательств.

Другой возможной коллизионной привязкой мо-
жет быть право места ведения деятельности сто-
роны, которая представила доказательства или её 
домицилий. Тем не менее, представляется, что та-
кая привязка напрямую нарушала бы принципы ар-
битража, когда стороны, вступая в договорные от-
ношения, намеренно изменили применимое право.

Право места возникновения полученных дока-
зательств как право страны, где такие доказатель-
ства получены может также быть использована ар-
битрами, однако такое применение может быть со-
пряжено с недобросовестными действиями сторо-
ны, которая способствует наступлению материаль-
ного результата в более чем в одном государстве, 
как попытка выбрать подходящий правопорядок 
(forum shopping).

Иной привязкой, применение которой выглядит 
наиболее логичным является право места совер-
шения противоправного действия. Незаконные до-
казательства получаются стороной с нарушением 
норм конкретного государства, соответственно, 
представляется правильным применять санкции 
по отношению к такому лицу с точки зрения пра-
вопорядка где были совершены незаконные дей-
ствия.

Наиболее очевидным применимым правом к во-
просу о допустимости доказательств представля-
ется право, регулирующее договорные отношения 
сторон. Первое, что должен проверить арбитраж –  
факт согласования права, которое будет примени-
мым к допустимости доказательств. Тем не менее, 
вызывает сомнения, что стороны когда-либо могли 
специально сделать оговорку о праве, применимом 
к допустимости. Несмотря на это, существует воз-
можность при условии широкого формулирования 
оговорки о применимом праве сформулировать 
позицию, согласно которой стороны распростра-
нили оговорку о применимом праве и в отношении 
доказательств. Например, если недобросовестные 
действия стороны находятся за пределами догово-
ра можно согласиться, что лицо совершило деликт. 
Если этот деликт является связанным с договором, 
то в этом случае применимым будет право, регули-
рующее существо сделки, т.е. договорные право-
отношения сторон.

Если же такой деликт не будет связан с дого-
вором, то применимое право будет определяться 
на основании коллизионной привязки применимо-
го права такого государства. Однако, в этом случае 
возникает проблема локализации в национальном 
праве конкретной страны всех нарушений, так как 
они являются сферой публичного регулирования.

Дополнительным аргументом против использо-
вания применимого к договору права в отношении 
допустимости доказательств является принцип ав-
тономии воли сторон. Является недопустимым тол-
кование воли сторон таким образом, когда она ох-
ватывает действия лиц, совершенных не в рамках 
исполнения договора или задолго до вступления 
сторон в договорные отношения. Иным вопросом, 
возникающим при применении данной коллизион-
ной привязки, является распространение её на тре-
тьих лиц, которые не являются сторонами согла-
шения о применимом праве. Так, в случае, когда 
такое доказательство получено незаконно третьей 
стороной, применение правопорядка по отноше-
нию к третьей стороне, которая этот правопорядок 
не выбирала, является недопустимым.

Большинство арбитражных регламентов веду-
щих арбитражных учреждений не регулируют во-
прос допустимости незаконно полученных доказа-
тельств, отдавая право определять допустимость 
арбитрам самостоятельно.

Например, Арбитражный регламент Лондонско-
го международного третейского суда (London Court 
of International Arbitration (далее –  LCIA) 2020 г. в п. 
(vi) ст. 22 делает указание, на право состава арби-
тража принимать решение о применении строгих 
правил доказывания в отношении вопроса о допу-
стимости доказательств. Тем не менее, в правилах 
отсутствует указание на применение того или ино-
го правопорядка при разрешении вопроса о том, 
является ли доказательство незаконным или нет, 
а соответственно допустимым 1.

В соответствии с п. 3 § 29 «Правил арбитража 
международных коммерческих споров» МКАС при 
ТПП РФ арбитраж оценивает допустимость по сво-
ему внутреннему убеждению. Данную формули-
ровку можно понять как возможность арбитража 
не разрешать вопрос о применении конкретного 
правопорядка при определении вопроса о допусти-
мости того или иного доказательства.

Представляется, что какая возможность дает 
возможность более быстрого разрешения спора 
в связи со следующим. В случае, если у арбитров 
возникают обоснованные сомнения в допусти-
мости доказательства, когда последние обязаны 
определить применимое право возникают следую-
ще сложности. В случае, когда применимое право 
не регламентировано арбитрам необходимо опре-
делить какой правопорядок подлежит применению 
с обоснованием такого выбора. Далее, в случае, 
если такой правопорядок отличается от права, при-
меняемого при рассмотрении спора, необходимо 

1 LCIA Arbitration Rules (effective 1 October 2020) // URL: 
https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration- 
rules-2020.aspx (Дата доступа: 30.05.2024).
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проведение экспертизы для установления норм 
иностранного права. Только после выполнения 
всех этих действий у арбитров появится возмож-
ность для того, чтобы разрешить вопрос о том, яв-
ляется ли представленное доказательство допу-
стимым. Вся описанная процедура влечет за собой 
существенное повышение стоимости арбитражно-
го разбирательства, а также значительное увели-
чение времени рассмотрения спора.

Также нельзя утверждать факт того, что вопрос 
допустимости полностью находится во власти ар-
битров и стороны лишены возможности повлиять 
на будущее решение арбитров. Если принять тот 
факт, что для решения вопроса о допустимости ар-
битры могут принять решение лишь на внутреннем 
убеждении без выбора конкретного правопоряд-
ка стороны разбирательства вольны обеспечить 
предсказуемость данного вопроса до начала арби-
тражного разбирательства. Так, регламенты боль-
шинства арбитражных учреждений предоставля-
ют сторонам возможность осуществить выбор ар-
битра, который будет в дальнейшем уполномочен 
рассматривать спор. При анализе профессиональ-
ного бекрграунда, решений, которые были приняты 
при участии такого арбитра возможно оценить ка-
кое именно примет решение примет последний при 
представлении ему того или иного доказательства.

Отдельный интерес для вопроса о применимом 
к незаконно полученным доказательствам праве 
представляет регламент Международного арби-
тражного центра в Сингапуре (Singapore Interna-
tional Arbitration Centre (SIAC), в правиле 19.2 кото-
рого указывается следующее:

«Состав арбитража устанавливает относи-
мость, значение и допустимость всех доказа-
тельств. Не требуется, чтобы Состав арбитража 
применял при разрешении данного вопроса нор-
мы о доказательствах какого-либо применимого 
права» 1.

Данный регламент уже прямо указывает, что ар-
битры не связаны необходимостью самостоятель-
но разрешать вопрос о применении того или иного 
права к вопросу о допустимости доказательства.

Разбирательства в третейских судах отличают-
ся большой процессуальной свободой и широкой 
свободой усмотрения арбитров. В любом случае, 
ответ на вопрос о возможном применимом пра-
ве при решении вопроса о допустимости доказа-
тельств будет разрешаться с учетом обстоятельств 
конкретного спора.

Представляется, что обязание арбитров выби-
рать применимое право при решении вопроса о до-
пустимости доказательств приведет к увеличению 
времени, а также стоимости рассмотрения спора, 
что негативно может повлиять на выбор третей-
ских судов, как механизмов альтернативного раз-
решения спора.

1 Арбитражный регламент Международного арбитражно-
го центра в Сингапуре (6я редакция, 1 августа 2016 г.) // URL: 
https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC-Rules-2016-
Russian- version_Complete.pdf (Дата доступа: 30.05.2024).
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ADMISSIBILITY OF EVIDENCE IN INTERNATIONAL 
ARBITRATION: ASPECTS OF THE CHOICE OF 
APPLICABLE LAW

Erofitskiy A. S.
MFIU “Synergia”

International arbitration proceedings, like any proceedings, involve 
the need to present evidence and, when presenting evidence that 
cannot be considered admissible, it becomes necessary to deter-
mine the law to be applied in resolving the issue of admissibility. The 
article analyzes various conflict-of-laws bindings that can be used 
to resolve the issue of the admissibility of evidence in international 
arbitration, and also provides arguments pointing to the advantages 
and disadvantages of applying one or another binding. The article 
also provides an analysis of the need to establish the applicable law 
when deciding on the illegality of evidence, as well as the conse-
quences of the obligation to determine such applicable law. It is con-
cluded that the obligation of arbitrators to choose the applicable law 
will lead to an increase in the time for consideration of the dispute, 
as well as the cost of the proceedings.

Keywords: admissibility, illegal evidence, applicable law, interna-
tional arbitration.
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Нормативное определение категории «музыкальное произведение» 
в российском законодательстве о защите интеллектуальной собственности

Закиров Дамир Азатович,

аспирант, кафедра гражданского права и про-
цесса и международного частного права, Акаде-
мия труда и социальных отношений
E-mail: Zakirov6119@scientifictext.ru

В предложенной статье автор рассматривает понятие «музы-
кальное произведение». Данное понятие фигурирует в зако-
нодательстве об авторском праве, но не имеет определения. 
Сам по себе объект может быть слишком сложен для опреде-
ления. Поэтому цель статьи –  сформулировать предложение 
по формулировке определения в законодательстве. Методы 
исследования: общенаучные (наблюдение сопоставление ана-
лиз), частнонаучный (социологический метод) и специальные 
(сравнительно- правовой и формально юридический). Автор 
делает вывод о том, что понятие «музыкальное произведение» 
целесообразно внести в нормативно- правовые акты, при этом 
список того, что может быть определено данным образом, сде-
лать открытым, действуя на основании презумпции авторского 
права и по отношению к результатам творческой деятельности, 
не полностью подпадающим под данное определение. Статья 
может быть полезна специалистам по охране авторских прав 
и работникам СМИ.

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная соб-
ственность, музыкальные произведения, терминология.

Введение

В современной России постиндустриальные отно-
шения в значительной мере вытеснили отношения 
индустриального общества. Характерно, что в по-
стиндустриальном обществе сфера услуг и развле-
чения выходит на первый план, становится лидиру-
ющей сферой экономики и демонстрирует быстрый 
рост. В России огромное количество граждан ста-
новятся потребителями произведений искусства –  
в том числе, музыки.

Первая статья Конституции РФ определяет Рос-
сию как правовое государство [1] и логично, что 
сфера создания, а особенно продажи и другого 
коммерческого использования музыки регулиру-
ется законом.

Сам принцип защиты авторских прав в России 
проистекает из статьи 44 Конституции РФ, которая 
гласит: «Каждому гарантируется свобода литера-
турного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества. [2]

В соответствии со ст. 1259 ГК РФ «Объек-
ты авторских прав» [3] музыкальные, а также 
музыкально- драматические произведения являют-
ся объектом авторских прав. Однако в настоящее 
время Гражданский кодекс РФ, говоря об автор-
ском праве, использует обобщенную формулиров-
ку «произведения науки, литературы и искусства». 
При этом и понятие «произведение» не имеет чет-
кого определения, а вопрос о более четкой диффе-
ренциации произведений по жанрам –  музыкаль-
ные, литературные и так далее остается дискус-
сионным.

Однако в связи с тем, что правоотношения 
в сфере авторского права становятся все более 
сложными, автор считает нужным остановить-
ся на уточнении как общего понятия «произведе-
ние», так и частного –  «произведение музыкаль-
ное», хотя в сфере защиты прав на музыкальные 
произведения и накоплен большой опыт правопри-
менения. Отсутствие данной дефиниции и в целом 
однозначной категоризации в этой сфере –  одна 
из важных проблем авторского права. Автор счи-
тает нужным отдельно обсудить вопрос понятие 
«произведения» применительно к музыкальным 
произведениям в связи с их особенностями.

Актуальность исследования

Актуальность статьи состоит в том, что для более 
полной защиты прав автора на музыкальны произ-
ведения, требуется дать точное определение самого 
понятия «музыкальное произведение».
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Цель исследования

Целью данной статьи является уточнение того, как 
можно преодолеть сложности с определением по-
нятия «музыкальное произведение» в юридической 
практике.

Методология

Методология статьи состоит как из общенаучных 
методов исследования –  наблюдение, сопоставле-
ние, анализ, так и из частнонаучных: прежде всего 
социологического метода, а так же специальных 
методов: сравнительно- правового и формально 
юридического.

Научная новизна

Научная новизна статьи состоит в том, что автор 
расширил анализ важного для сферы авторского 
права понятия «музыкальное произведение».

Степень научной разработанности темы 
исследования

Изучением, анализом и систематизацией проблем 
авторского права занимались множество авто-
ров, в том числе: С. С. Алексеев, О. В. Богданова, 
О. С. Болдырев, И.А Зильберштейн, С. Б. Кокина, 
С. А. Чернышева, Н. В. Щербак и др.

Обсуждение понятий «произведение» и «музы-
кальное произведение» в юридической литерату-
ре привело к высказыванию целого спектра мне-
ний. Так Н. А. Покидова полагает, что «сложности 
с определением обсуждаемого понятия связаны 
с тем, что произведение является сложным мно-
гоплановым объектом, и те или иные определения 
могут выдвигать на первый план лишь некоторые 
его характеристики». [4, с. 50]

Э. П. Гаврилов предлагает рассматривать про-
изведение широко вне его сущностных характе-
ристик «как результат творческой деятельности 
автора, выраженный в объективной форме». [5, 
с. 20]

К сожалению, автор вынужден указать на отсут-
ствие специализированных научных работ (в том 
числе диссертаций), посвящённых музыкальному 
произведению как целостному объекту авторско-
го права, при том, что именно целостность явля-
ется одним из главных признаков любого худо-
жественного произведения. Так, например, суще-
ствует множество научных работ, изучающих поэ-
тическую составляющую творчества Вертинского 
или пианизм Рахманинова, но до сих пор не суще-
ствует объемных полноценных исследований, рас-
сматривающих их творчество в целом. Это меша-
ет верно выделить объект авторского права и его 
защиты. К тому же нет работ, цель которых –  ис-
следовать комплексно, используя правоведческие 
методы и инструменты, бытование музыкального 
произведения, включая все способы и формы ис-
полнения, воспроизведения, копирования, взаимо-
действие его частей и элементов.

Практическая значимость результатов ис-
следования состоит в уточнении того, как в пра-

воприменительной практике используется понятие 
«произведение», что поможет эффективно защи-
щать авторские и смежные права в этой области. 
Так же автор сформулировал рекомендации по со-
вершенствованию законодательства в части при-
меняемой в авторском праве терминологии.

Основная часть

Точно и однозначно определить понятие «музы-
кальное произведение» представляется очень 
сложным. И правоведческая наука в данном слу-
чае вынуждена пользоваться результатами ис-
кусствоведения, чтобы однозначно выявить круг 
объектов защиты.

Например, возникает вопрос: является ли «му-
зыкальным произведением» произведение Джона 
Кейджа «Четыре минуты тридцать три секунды», 
во время «исполнения» которого музыканты не из-
влекают из своих инструментов ни звука. С точки 
зрения искусствоведов это –  музыкальное произ-
ведение, следовательно, с точки зрения юридиче-
ской науки, оно должно являться объектом охраны. 
Тем не менее, не представляется в полной мере 
ясным, что в данной ситуации должен защищать 
закон. Видимо, замысел и идею, но закон не защи-
щает идеи и концепции. Из одного этого примера 
видно, что ситуация с защитой авторского права 
на музыкальные произведения отличается опре-
деленной неординарностью и движение de generali 
ad specifica «от общего к частному» (лат.) в данном 
случае не всегда возможно.

Как мы видим, если построить определение 
«музыкального произведения» как последователь-
ности звуков, «четыре минуты тридцать три секун-
ды» под него не попадет. Тем не менее –  это музы-
кальное произведение!

Принято определять музыкальное произведе-
ние как целостный завершенный результат компо-
зиторской деятельности. Это определение соответ-
ствует идее о том, что целостность –  основной кри-
терий художественности. Так с точки зрения совре-
менного искусствоведения музыкальное произве-
дение это система, в которой вступают во взаимо-
действие композиторский замысел, нотный текст, 
исполнительская интерпретация (а интерпретатор 
становится носителем смежных прав), факт испол-
нения и восприятие слушателей. Это определение 
казалось бы целостным и полным, если бы не один 
момент: при композиторской деятельности не всег-
да создается нотный текст. Например, А. Н. Вер-
тинский не знал нот, что не мешало ему создавать 
свои произведения. Однако в его ситуации сочине-
ние музыки и ее нотная фиксация производились 
разными людьми. Возможно, главное в музыкаль-
ном произведении индивидуальность формы, отра-
жающая личность автора и в случае Вертинского 
это будет созданная им форма «ариеток» или «пе-
чальных песенок».

Не будем так же забывать, что произведения, 
относящиеся к народной культуре, изначально 
не имеют нотной записи.
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Нельзя не отметить, что, в отличие от литера-
турного произведения, произведение музыкаль-
ное кроме нотной формы существует еще и в «жи-
вой», то есть исполняется публично. Полемически 
заостряя данное утверждение можно сказать, что 
по- настоящему музыкальное произведение су-
ществует тогда и только тогда, когда исполняется. 
М. А. Зильберквит писал: «Одна из главных особен-
ностей музыки в том, что она реально существует 
только в исполнении, в живом звучании». [6, с. 9]

Возникает вопрос: является ли мелодия, как со-
ставная часть произведения, объектом авторских 
прав.

Ряд ученых, например Н. Л. Зильберштейн, по-
лагают, что мелодия не подлежит охране в каче-
стве объекта авторского права. [7, с. 10]

При этом другие ученые, например, В. Я. Ионас 
[8 с. 112] и А. П. Сергеев [9, с. 133] полагают, что 
мелодия должна быть объектом охраны. Эта точка 
зрения представляется автору более обоснован-
ной, так как мелодия –  это одноголосый, компози-
ционно целый музыкальный фрагмент, часто яв-
ляющийся основой музыкального произведения 
(песня) или его узнаваемым маркером (к примеру, 
начало 40-й симфонии Моцарта). Следовательно, 
он может быть скопирован и использован с ком-
мерческой целью.

Как говорилось выше, произведение всегда 
представляет собой результат деятельности, вы-
раженный объективно, то есть являющийся объ-
ектом, чем-то, на что направлена деятельность 
субъекта, в данном случае творческая созидатель-
ная деятельность, в которой субъектов является 
автор. Данный объект (произведение), появивше-
еся в результате деятельности субъекта- автора, 
в дальнейшем может стать объектом экономиче-
ской деятельности, которые закон определяет как 
легальную и требующую правового регулирования 
в интересах общества. Как мы видим, произведе-
ние, будучи объектом и результатом творческой со-
зидательной деятельности, должно и может стать 
еще и объектом правовой защиты. В силу приро-
ды творчества и созидательного характера боль-
шей части деятельности человека вопросы пра-
вовой защиты произведения важны для развития 
и существования общества в целом и в условиях 
правового регулирования и саморегулирования 
в частности.

В диссертационной работе Н. В. Иванова, по-
священной защите авторских прав в сфере музы-
ки в РФ выдвигается положение о том, что «Ори-
гинальное музыкальное произведение состоит 
из трех элементов –  мелодии, гармонии и ритма. 
Все звуки и звукосочетания, которые не являют-
ся необходимыми для передачи указанных трех 
элементов, относятся к производному произведе-
нию –  аранжировке, которая подлежит самостоя-
тельной правовой охране. Объектом авторского 
права в Российской Федерации является не толь-
ко оригинальное музыкальное произведение в це-
лом, но и его важнейший элемент –  мелодия. При 
условии оригинальности гармонии или ритма, они 

также могут быть признаны охраняемыми элемен-
тами музыкального произведения –  объектами ав-
торского прав». [10, с. 11]

В тоже время B. C. Илларионов в своей работе 
отмечает, что «в настоящий момент многочислен-
ные проблемы, связанные с осуществлением, ох-
раной и защитой авторских прав на музыкальные 
произведения, распространённые в сети Интернет, 
не получили в современной цивилистике комплекс-
ного монографического исследования, адекватно-
го их научной значимости и практической ценно-
сти» [11, с. 2]. Данная работа была написана 10 лет 
назад, однако данная проблема до сих пор не ре-
шена.

Правоприменительная практика

Сложности с определением понятие «произведе-
ние» в большинстве случаев не затрудняют право-
применительную практику. Естественно, что данный 
комментарий относится к тем случаям, когда право-
нарушители нелегально используют музыкальное 
произведение целиком –  песню, марш, крупные 
музыкальные формы. В условиях цифровизации 
данное преступление часто выражается в виде не-
легального использования аудиофайла (к примеру, 
его нелегальной загрузки в социальные сети).

В других же случаях –  плагиата мелодии и тек-
ста песни, нелегальной записи музыкального кон-
церта и дальнейшего использования записи и так 
далее –  чаще всего важнейшим доказательством 
является результат экспертизы. Надо отметить, что 
и тут в случае выявления совпадения сторона от-
ветчика может аргументировать, что имел место 
быть не плагиат, а пародия.

Пока правоведы размышляли, что есть закон-
ченное музыкальное произведение, музыкальная 
индустрия сама дала ответ на этот вопрос. Так объ-
ектом покупки и продажи стали так называемые 
биты и джинглы.

То есть сама музыкальная индустрия различает 
музыкальные (даже можно сказать, звуковые) про-
изведения очень небольшого размера, а крупные 
разделяет на составные части.

Так джингл отличается от классических при-
вычных музыкальных форм тем, что он короткий 
и имеет совершенно другую функцию. Джингл 
маркирует определённую радио- передачу, имеет 
очень короткую продолжительность.

Бит отличается тем, что это только составная 
часть общего произведения, ритмическая секция, 
которая призвана создать насроение всей компози-
ции. Тем не менее без бита композиция, музыкаль-
ное произведения не будет полным. При этом бит 
можно продать, купить, заказать и композиторов, 
которые специализируются на создании битов. Та-
кие композиторы называются «битмейкеры».

Заключение

Как мы видим, в законодательстве используется 
термин «произведение». Тем не менее он не опре-
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деляется. В то же время существует ряд сложно-
стей с тем, чтобы точно определить данное понятие. 
К тому же музыкальное произведение часто состоит 
из нескольких отдельных объектов авторского пра-
ва, таких как нотный текст, текст песни, авторское 
исполнение, бит и так далее.

Проведенное исследование позволило автору 
более конкретно выделить те признаки произведе-
ний, которые являются критериями их охраноспо-
собности. Итогом работы стало выделение харак-
терных признаков именно музыкального произве-
дения: особенности репрезентации, тесная связь 
со смежными правами исполнителя, особые требо-
вания к типу охраны. Предложенная категоризация 
поможет уточнению правового статуса их авторов 
и поиску эффективных способов защиты их прав.

Исходя из результатов проведенного исследо-
вания автор предлагает рассмотреть возможность 
внести в тексты нормативно- правовых актов по-
нятие «музыкальное произведение». Чтобы дан-
ное определение не было слишком расплывчатым 
и пространным, автор предлагает не обобщать 
в нем все различные варианты музыкального про-
изведения, а сделать список открытым. Возможно, 
лучше будет дать авторам возможность публично 
заявлять о создании музыкального произведения, 
будь то бит, музыкальная партия или концепция 
выступления, не содержащего каких-либо звуков 
принципе. При этом подобное заявление может 
быть сделано на основании презумпции авторско-
го права и по отношению к результатам творческой 
деятельности, не полностью подходящим под опре-
деление «музыкальное произведение».
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REGULATORY DEFINITION OF THE CATEGORY 
“MUSICAL WORK” IN RUSSIAN LEGISLATION ON THE 
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

Zakirov D. A.
Academy of Labor and Social Relations

In the proposed article the author considers the concept of “musical 
composition”. This concept appears in the Russian copyright law, 
but has no definition. The object itself is too difficult to define. There-
fore, the purpose of the article is to formulate a proposal to formulate 
a definition in the legislation. Research methods: general scientific 
(observation, comparison and analysis), private scientific (sociolog-
ical method) and special (comparative- legal and formal- legal). The 
author concludes that the concept of “musical composition” should 
be introduced into normative legal acts, and the list of what can be 
defined in this way, to make open, acting on the basis of the pre-
sumption of copyright and in relation to the results of creative activi-
ty, not fully falling under this definition. The article may be useful for 
copyright specialists and media professionals.

Keywords: copyright, intellectual property, musical composition, 
terminology.
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Предметом статьи является исследование роли места суда 
в процессе доказывания по делам о несостоятельности (банк-
ротстве). Исследование опирается на разнообразные методы 
познания, включая как общенаучные, так и частно- научные. 
Среди них можно выделить системный подход, который позво-
ляет изучать явления с учётом их взаимосвязей и взаимозави-
симостей, формально- логический метод, а также формально- 
юридический подход. Эти методы позволяют рассмотреть 
проблему с разных сторон и получить более полное представ-
ление о рассматриваемом вопросе. Теоретическую базу ис-
следования формируют научные труды отечественных учёных 
и правовых теоретиков, которые затрагивают вопрос о роли 
суда в процессе доказывания в арбитражных спорах. Целью 
исследования является более глубокое понимание роли суда 
в доказывании в арбитражных делах. Нормативной основой 
исследования являются Конституция Российской Федерации, 
арбитражное процессуальное законодательство, федеральные 
законы, а также акты официального толкования арбитражных 
процессуальных норм. Эмпирическую основу исследования 
статистические данные, материалы судебной практики высших 
и арбитражных судов

Ключевые слова: суд, бремя доказывания, доказательства, 
стороны, процесс доказывания.

Введение

Арбитражный суд –  это судебный орган государ-
ственной власти, функционирующий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Его 
главная задача заключается в осуществлении су-
дебной власти в форме правосудия в сфере пред-
принимательства и связанных с ним экономических 
дел. Каждый арбитражный суд представляет собой 
юридическое лицо, обладающее собственной печа-
тью, на которой указано его наименование и изо-
бражение Государственного герба России, в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом 
от 28 апреля 1995 года.

Система арбитражных судов состоит из не-
скольких уровней: суд первой инстанции, апелля-
ционный суд, кассационный суд, Судебной колле-
гии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации, а также специализирован-
ного арбитражного суда –  Суда по интеллектуаль-
ным правам. В суде первой инстанции начинается 
рассмотрение споров, апелляционный суд рассма-
тривает апелляционные жалобы на решения суда 
первой инстанции, кассационный суд занимается 
проверкой законности и обоснованности судебных 
решений нижестоящих судов, не рассматривая де-
ло по существу. Судебная коллегия по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции является надзорной инстанцией рассмотрения 
арбитражных дел.

Арбитражные суды играют ключевую роль 
в обеспечении справедливости и защите интере-
сов сторон в экономических спорах, способствуя 
развитию предпринимательства и обеспечивая 
правовую стабильность в обществе. Работа этих 
судов имеет большое значение для государства 
и граждан, обеспечивая правовую защиту и со-
блюдение законов в сфере предпринимательской 
деятельности.

Арбитражные суды реализуют властные, орга-
низационные функции по отношению к лицам, уча-
ствующим в деле, содействуя движению процесса.

Основная часть

Государство наделяет суд широким спектром полно-
мочий, которые напрямую влияют на достижение це-
лей, установленных процессуальным законодатель-
ством. Особенность Закона о банкротстве состоит 
в том, что арбитражный суд, выступая в качестве 
государственного судебной власти, реализует так-
же контрольно- административные функции, такие 
как надзор за добросовестностью арбитражного 
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управляющего, включая рассмотрение жалоб на его 
действия и др.

С учетом смысла и содержания понятия дока-
зывания, или судебного доказывания –  в широком 
смысле слова, суд относится к субъектам дока-
зывания. С тем лишь условием, что суд является 
субъектом познания представленных сторонами 
доказательств, он их интерпретирует и восприни-
мает через свои чувства, знания и понимание за-
конодательства. Однако ввиду отсутствия у суда 
материально правового интереса в исходе дела, 
суд исключается учеными из состязательного про-
цесса [6].

Исследователи представляют аргументы, ак-
тивное участие суда является не только правом, 
но и обязанностью на определенных этапах судеб-
ного процесса. Примером может быть этап под-
готовки дела к судебному заседанию. Данное об-
стоятельство возникает в связи с поиском судом 
объективной истины в арбитражном процессе, что 
делает невозможным исключительное поручение 
формирования доказательственной базы сторо-
нам. В противном случае могут возникнуть злоу-
потребления со стороны того, кто лучше информи-
рован, у кого есть доступ к определенным доказа-
тельствам, которого нет у иных лиц, умышленную 
фальсификацию содержащейся в документах ин-
формации, что в итоге приводит к судебным ошиб-
кам выражающихся в незаконных и необоснован-
ных судебных постановлениях.

Мнения ученых содержащиеся в отечественной 
доктрине о роли и месте суда в процессе доказы-
вания в течении последних ста лет позволяют по-
смотреть на данную проблему под разным углом.

По мнению М. К. Треушникова для суда недока-
занность равносильна отсутствию судебной исти-
ны, поэтому отказ в иске ввиду неимения доказа-
тельств со стороны лиц, участвующих в деле, вос-
принимается как его отказ признать наличие су-
дебной истины в обстоятельствах, указанных в ис-
ковом заявлении. [10].

А. Бабенко утверждает, что освобождение суда 
от обязанности доказывания представляется оши-
бочным и противоречит основам правосудия. Суд, 
как независимый и беспристрастный орган, играет 
ключевую роль в установлении истины по делу. Он 
не может быть пассивным наблюдателем, а дол-
жен активно участвовать в процессе доказывания, 
чтобы обеспечить полное и объективное рассмо-
трение дела [3]. По его мнению принцип состяза-
тельности, лежащий в основе судебного процес-
са, не означает, что суд должен быть бездейству-
ющим. Напротив, суд должен активно участвовать 
в исследовании доказательств, задавать вопросы 
сторонам, запрашивать дополнительные мате-
риалы, назначать экспертизы, чтобы максималь-
но полно изучить все обстоятельства дела. Толь-
ко таким образом суд может восполнить пробе-
лы в представленных сторонами доказательствах 
и создать условия для вынесения справедливого 
и обоснованного решения.

М. Адмайтис указывает, что при повышении 
активности суда в доказывании, понижается его 
качество беспристрастности [1]. Повышенная до-
казательственная активность суда вырабатыва-
ет у него личное отношение в к фактам лежащим 
в основе спорных правоотношений.

Напротив С. Бурмагин отмечает что устранение 
суда из числа субъектов доказывания было бы рав-
носильно передаче всей ответственности за уста-
новление судебной истины сторонам процесса. 
При этом также он отмечает, что спорящие сторо-
ны по определению заинтересованы в том, чтобы 
представить доказательства, максимально выгод-
ные для них, а не для установления объективной 
истины. [5].

Роль суда в установлении истины: баланс ак-
тивности и пассивности. В вопросе о роли суда 
в процессе доказывания существует множество 
мнений. Два из них, представленные В. А. Лазаре-
вой и А. Ф. Клейнманом, ярко иллюстрируют дис-
куссию о границах активности суда.

По мнению В. А. Лазаревой активная роль суда 
необходима для достижения истины. Она подчер-
кивает, что без активного участия суда в иницииро-
вании сбора доказательств истина может остаться 
невыявленной. Лазарева считает, что суд должен 
обдуманно принимать доказательства, представ-
ленные сторонами. По ее мнению, чрезмерная ак-
тивность суда может привести к формированию 
у него личного отношения к предмету спора. Такое 
положение опасно, так как суд может утратить объ-
ективность и превратиться в одну из сторон спора, 
что подрывает доверие к судебной системе.

А. Ф. Клейнман, в свою очередь, считает, что 
главная функция суда заключается во все сторон-
нем и правильном разрешении спора между сто-
ронами. По его мнению, истина в судебном про-
цессе субъективна и определяется аргументами 
и доказательствами, представленными сторонами. 
Клейнман допускает, что суд может взять на себя 
инициативу в сборе доказательств, если стороны 
не в состоянии сделать это самостоятельно. При 
этом подчеркивая, что суд не должен становиться 
субъектом доказывания, а должен оставаться ар-
битром, решающим спор на основе представлен-
ных доказательств.

Обе представленные позиции признают важ-
ность активности суда, но с разных точек зрения. 
Лазарева видит в активной роли суда необходи-
мый инструмент для установления истины, в свою 
очередь Клейнман рассматривает активность суда 
как средство разрешения спора и помощи сторо-
нам в сборе доказательств. Оба подхода конста-
тируют сложность вопроса о роли суда в процес-
се доказывания. Ключевым является достижение 
баланса между необходимостью активности суда 
и недопустимости склонения его на одну из сто-
рон спора.

В целях рассмотрения дела по существу суд 
обязан реализовывать свои полномочия по орга-
низации и руководству процессом. Одним из глав-
ных полномочий суда является содействие в защи-
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те нарушенных или оспариваемых прав, которое 
реализуется при:

Рассмотрении судом заявлений о признании 
должника банкротом;

Утверждении арбитражного управляющего, где 
суду необходимо убедиться в компетентности и со-
ответствии кандидата для управления активами 
должника;

Продлении сроков процедур банкротства, когда 
необходимо подтвердить необходимость продле-
ния и учитывать интересы всех сторон;

Введении оздоровительных процедур банкрот-
ства на основании решения собрания кредиторов.

Наконец, в редких случаях подписания сторона-
ми мирового соглашения в рамках дела о банкрот-
стве, суду приходится проводить анализ условий 
такого соглашения и убеждаться в их законности 
и справедливости для всех заинтересованных сто-
рон.

Несмотря на доводы правоведов, указываю-
щих на ограниченность конкретных доказательств 
в случаях несостоятельности должника, преиму-
щество можно признать за позицией авторов, кото-
рые называют суд необходимым участником про-
цесса доказывания.

С этой точки зрения, объектом доказывания яв-
ляется набор обстоятельств, определяющих при-
знаки несостоятельности должника.

Когда стоимость активов юридического лица, 
которое находится в процессе ликвидации, оказы-
вается недостаточной для удовлетворения требо-
ваний его кредиторов, закон требует ликвидации 
данного юридического лица в строгом соответ-
ствии с законом о банкротстве. Для того чтобы под-
твердить невозможность полного погашения дол-
гов перед кредиторами, что в свою очередь являет-
ся основанием для объявления должника банкро-
том, необходимо доказать факт недостаточности 
имущества у должника. При проведении процеду-
ры ликвидации должника, необходимо учитывать 
интересы всех заинтересованных сторон, включая 
кредиторов, работников должника и участников 
должника. Важно обеспечить прозрачность и объ-
ективность в процессе распределения имущества 
должника среди кредиторов, чтобы избежать воз-
можных споров и конфликтов. Таким образом, про-
цесс ликвидации юридического лица в случае не-
достаточности его активов является сложной и от-
ветственной процедурой, требующей безапелляци-
онного подтверждения всех необходимых фактов, 
в целях защиты заинтересованных сторон.

Суд часто без ходатайств лиц участвующих 
в деле определяет необходимость истребования 
доказательств для установления признаков бан-
кротства у должника. Соответствующие запросы 
документов суд по своей инициативе, реализуя 
предоставленные ему властные полномочия, на-
правляет в различные государственные органы, 
в частности ФНС, ФССП, Росимущество.

Однако довольно часто суды ожидают первич-
ных действий по сбору доказательств на участни-

ков дела о банкротстве, без проявления доказа-
тельственной инициативы со своей стороны.

Также, например, суд требует от саморегулиру-
емых организаций арбитражных управляющих пре-
доставить информацию о соответствии их канди-
датур требованиям закона, что подтверждает ак-
тивное участие суда в сборе доказательств.

Заключение

Подводя итог можно сказать, что в состязательном 
значении слова субъект доказывания, суд таковым 
абсолютно точно не является, более того, он зани-
мает организационное, руководящее положение 
и отстраняется ввиду отсутствия у него матери-
ально правового интереса относительно предмета 
спора, суд без сомнения является адресатом дока-
зательственной информации от сторон, получае-
мой в результате состязательного процесса. Даже 
в широком смысле слова, суд не является субъектом 
доказывания, несмотря на то, что может проявлять 
большую самостоятельность в истребовании дока-
зательств и в целом участвовать в процессе доказы-
вания, распределяя бремя доказывания, указывая 
сторонам на ошибки и допустимые доказательства, 
во многом подсознательно формируя еще на стадии 
оценки доказательств свое отношение относитель-
но предмета спора. Все перечисленные действия 
суда –  это организация процесса по делу. Суд не яв-
ляется участником процесса (ст. 40 АПК, ст. 34, 35 
ФЗ) и не обязан ничего доказывать (ст. 65 АПК).

Таким образом, субъектами доказывания в де-
ле о несостоятельности банкротстве на стадии 
принятия и проверки заявления о банкротстве яв-
ляются: сам должник, конкурсный кредитор, упол-
номоченные органы, также работник и бывший ра-
ботник должника.
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IMPLEMENTATION OF JUDICIAL POWERS OF 
EVIDENCE IN CASES OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY)

Dmitriev P. A.
Russian State University of Justice

The subject of this article is to study the role of the place of court in 
the process of proof in insolvency (bankruptcy) cases. The research 
is based on a variety of methods of cognition, including both general 
scientific and special scientific ones. Among them we can highlight 
a systematic approach, which allows us to study phenomena tak-
ing into account their interrelations and interdependencies, a formal 
logical method, as well as a formal legal approach. These methods 
allow you to look at a problem from different angles and get a more 
complete understanding of the issue at hand. The theoretical basis 
of the study is formed by the scientific works of domestic scientists 
and legal theorists, who address the issue of the role of the court in 

the process of proof in arbitration disputes. The purpose of the study 
is to gain a deeper understanding of the role of the court in evidence 
in arbitration cases. The normative basis of the study is the Consti-
tution of the Russian Federation, arbitration procedural legislation, 
federal laws, as well as acts of official interpretation of arbitration 
procedural norms. The empirical basis of the study is statistical data, 
materials of judicial practice of higher and arbitration courts.

Keywords: arbitration court, evidence, parties, process of proof, 
fact, bankruptcy.
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Развитие нормативного регулирования сферы электронной торговли: 
аспекты классификации правоотношений по защите информации 
на цифровых площадках

Клименко Алевтина Игоревна,
аспирант, кафедра гражданского и предпринимательского 
права Новосибирского государственного университета 
экономики и управления
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В статье автор рассматривает легальное определение реко-
мендательных технологий, выделяет его признаки, рассматри-
вает предпосылки возникновения правовой категории алгорит-
мов в российском законодательстве. За последние двадцать 
лет экономика интернета вещей сильно продвинулась, показа-
тели колоссального роста обязывают законодателя обратить 
внимание на необходимость правового регулирования данной 
области. Автором рассмотрены аспекты классификации пра-
воотношений по защите информации на цифровых площадках, 
приведены видовые характеристики некоторых нарушений 
в области защиты информации. В заключении автор предлага-
ет ряд мер по уточнению правовой регламентации алгоритмов 
для обеспечения реализации правовой защиты пользователей 
агрегаторов. Работа обладает новизной и уникальностью, ра-
боту возможно использовать как инструмент для классифи-
кации правоотношений по защите информации на цифровых 
площадках, а также в качестве научного комментария или 
подсобного учебного материала к статье 10.2–2 Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации».

Ключевые слова: рекомендательные технологии (системы), 
алгоритмы, правовое регулирование электронной торговли, 
защита информации, маркетплейсы, недобросовестные прак-
тики

Все интернет- ресурсы для потребителей от-
крываются одинаково: акцент сделан на витрину 
с предложениями –  представлены карточки това-
ров различных продавцов, предложения о выпол-
нении работы или оказании услуг и покупатель/
заказчик может двигаться по товарам, отправляя 
интересующий товар/предложение о работе/услуге 
в корзину. Из корзины покупатель может заказать 
товар к покупке, для этого необходимо выбрать 
способ доставки, оплаты, зарегистрироваться.

Основные положения продажи и покупки това-
ров, приобретения услуг, работы через маркетплей-
сы покупатели редко читают, информация, как то: 
пользовательское соглашение, Правила продажи/
публичная оферта –  доступны, но найти ее, сра-
зу не получится, следует прокрутить всю много-
страничную витрину вниз, т.к. сайты маркетплей-
са не рассчитаны на информационно- юридический 
поток, а ориентированы в первую очередь на бы-
стрые продажи товаров и услуг.

Для быстрых продаж используются рекоменда-
тельные технологии. Алгоритмы, встроены практи-
чески во все интернет- сервисы –  от доставки про-
дуктов до бронирования отелей.

Механизмы рекомендательных систем действу-
ет уже достаточно давно, ими пользуются Google 
и другие ИТ-гиганты и до 1 октября 2023 г. в Рос-
сии эта сфера никак не была урегулирована.

Многие замечают, что после того, как они пооб-
щались со своими друзьями или коллегами в ин-
тернете (соцсетях), просмотрели какой-либо товар 
в интернете или на маркетплейсе они могут нео-
жиданно и внезапно наткнуться на рекомендацию 
в рекламе того же маркетплейса или в соцсетях, 
возникает эффект слежки.

На эту особенность было обращено внимание 
научным сообществом при исследовании эффек-
та привязанности людей к покупкам в интернете.

В июле 2022 г. в статье, опубликованной в жур-
нале «The New Yorker» К.Чайка «Эпоха алгоритми-
ческой тревоги» [1] 1 был приведен опыт англий-
ской 23-летней студентки обеспокоенной пробле-
мами покупки ею продуктов онлайн с точки зрения 
того, кто делает эти покупки и что именно он по-
купает. При этом автор статьи описывал проблему 
манипуляции интернет- ресурсами с позиции взаи-
модействия человека и машины. Именно человек 

1 The Age of Algorithmic Anxiety6., которая недавно вышла 
в издании The New Yorker. https://www.newyorker.com/culture/
infinite- scroll/the-age-of-algorithmic- anxiety (дата обращения 
01.05.2024)
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обучает машину алгоритмам своих предпочтений, 
искусственный интеллект индексирует все пове-
денческие решения пользователя и выдает ре-
зультат в форме конкретно сгенерированного алго-
ритма, рекомендации, учитывающих предыдущий 
опыт пользователя, это происходит автоматически. 
В статье содержится вывод о том, что интернет- 
ресурс вмешивается в сознание человека, мани-
пулирует им, вызывает тревожность, поскольку 
присутствует полная неизвестность проблемы то-
го, как это вмешательство происходит. Этот эф-
фект получил обозначение как «алгоритмическая 
тревожность» из-за того, что человек становится 
пассивным наблюдателем большого количества 
контента, который прямо бомбардирует его навяз-
чивыми рекомендациями о покупке того или иного 
продукта или выполнения того или иного действия, 
которые изначально ему не свой ственны.

Еще один интересный аспект данной пробле-
мы находится в области использования цифровых 
площадок несовершеннолетними. Так, определен-
ные «дефекты» на платформах, в том числе в ре-
комендательных технологиях, могут заставлять 
детей просиживать в соцсетях и маркетплейсах 
значительное время, вызывать привыкание, зави-
симость, что несомненно наносит вред психике ре-
бенка и кошельку родителя.

Приведенные проблемы применения информа-
ционных технологий были объектом внимания рос-
сийских парламентариев в июне 2023 г.

Горелкин А., депутат ГД РФ в июне 2023 го-
да внесен законопроект «О внесении изменения 
в Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», 
позже зарегистрированный за № 387593–8, кото-
рый устанавливал особенности предоставления 
информации в области рекомендательных техно-
логий. Практически за месяц законопроект про-
шел необходимые согласования, вступил в силу 
01.10.2023 г.

Ранее существовавший, технический термин 
«алгоритмы», обрел правовую форму, получил 
правовую регламентацию благодаря Федерально-
му закону № 408-ФЗ» [2] 1

Под рекомендательными технологиями понима-
ются «информационные технологии предоставле-
ния информации на основе сбора, систематизации 
и анализа сведений, относящихся к предпочтени-
ям пользователей сети «Интернет», находящихся 
на территории Российской Федерации» (п. 1 ч. 1 
ст. 10.2–2 Закона об информации).

Признаки рекомендательных технологий 
на цифровых площадках:
1. Специальный субъект: интернет- сервисы: мар-

кетплейсы, соцсети, интернет- магазины и лю-
бые другие сайты, приложения;

2. Специальные способы обработки и предостав-
ления информации –  приемы цифровых техно-
логий, специальные способы сбора, система-

1 Федеральный закон от 31.07.2023 N 408-ФЗ «О внесении 
изменения в Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»

тизации и анализа информации (фильтрация, 
генерализация, коллаборативная фильтрация 
и др),

3. Специальный объект информации –  предпочте-
ния пользователей соответствующих сайтов,

4. Территориальность –  информационные техно-
логии используются на территории Российской 
Федерации.
Интернет- сервисы используют различные ме-

тоды, в том числе нейросети для продвижения сво-
их товаров/услуг и быстрых продаж, эти техноло-
гии улавливают поведения покупателей, как поль-
зователей ПК по определенному уровню «клика-
бельности» в отношении определенной группы 
рекламных объявлений, выстраивают алгоритмы 
предпочтений и выдают на выходе те объявле-
ния, которые соответствуют предыдущему поло-
жительному опыту пользователя. Например, если 
при поиске кроссовок покупатель несколько раз 
кликал на обувь белого цвета, то именно белую 
обувь сервис будет предлагать изначально в по-
следующем.

В области информационных технологий в обо-
роте используются еще несколько понятий, являю-
щихся частью рекомендательных систем –  «филь-
трация на основе контента» (алгоритмы рекомен-
дуют товары или контент, похожие на те, которые 
пользователю нравились в прошлом или которые 
он изучает в настоящее время) и «коллаборатив-
ная фильтрация», эта технология основана на ана-
лизе предсказаний предпочтений похожих пользо-
вателей. [3] 2.

Принятый Федеральный закон № 408-ФЗ от-
разил новые обязанности владельцев интернет- 
ресурсов в области информации, в том числе уста-
новил три основных требования к использованию 
рекомендательных технологий.

1) использование рекомендательных техноло-
гий не должно нарушать права и законные интере-
сы вовлечённых лиц,

2) агрегатор обязан известить о применении ре-
комендательных технологий,

3) обязательная публикация на сайте Правил 
применения рекомендательных технологий, и ка-
налов связи и контактов.

Невыполнение предписанных обязанностей, иг-
норирование требований Роскомнадзора приведет 
к тому, что ресурс заблокируют.[4] 3

Законом установлены запреты нарушения прав 
и законных интересов применением рекоменда-
тельных технологий, но какими именно могут быть 
такие нарушения или как их определить с точки 

2 Нейронная коллаборативная фильтрация Кс. Хе, Л. Ляо, 
Х. Жанг, Л. Ни, Кс. Ху, Ц. Чуа –  Материалы 26-й международ-
ной конференции по World- Wide Web, 2017

3 . Приказ Роскомнадзора от 06.10.2023 № 149»Об утверж-
дении требований к содержанию информации о применении 
информационных технологий предоставления информации 
на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относя-
щихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», нахо-
дящихся на территории Российской Федерации, и размещению 
такой информации на информационном ресурсе» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 30.11.2023 N 76197)
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зрения информационной безопасности из закона 
не следует.

Согласно Заключения правового управления 
на стадии рассмотрения законопроекта замечаний 
правового, юридико- технического и лингвистиче-
ского характера на проект федерального закона 
не имелось.

 1 В рамках правовой экспертизы нормативного 
правового акта проводится правовая оценка фор-
мы правового акта, его целей и задач, предмета 
правового регулирования, компетенции органа, 
принявшего правовой акт, содержащихся в нем 
норм, порядка принятия, обнародования (опубли-
кования) на предмет соответствия требованиям 
Конституции Российской Федерации и федераль-
ных законов, а также оценка соответствия пра-
вового акта требованиям юридической техники, 
(в том числе проверка наличия необходимых рек-
визитов)» [5].

Следовательно, до разработки федерального 
закона № 408 состояние правового регулирова-
ния в сфере правоотношений по информационной 
безопасности в области рекомендательных систем 
было изучено авторами, в том числе изучены ви-
довые особенности таких нарушений и их харак-
тер, проанализированы формы противодействия 
им. Однако из закона и подзаконных актов такие 
видовые характеристики неявны.

Полагаем, что список вероятных нарушений 
возможно заимствовать из «Принципов взаимо-
действия участников цифровых рынков».[6] 2

В феврале 2022 на сайте ФАС России появился 
документ под вышеприведённым названием. Это 
меморандум самоорганизации цифровых плат-
форм, результат встречи представителей цифро-
вых платформ и экспертного совета при ФАС Рос-
сии. Представители общались на тему недобро-
совестных практик на платформах, в том числе 
обсуждались виды недобросовестного поведения 
платформ. Среди них: различные манипуляции 
выдачи информации в собственных интересах или 
в интересах конкретных третьих лиц; умышленные 
действия платформ (вынуждения) решений поль-
зователей, в том числе ограничения самостоятель-
ного поведения пользователей платформ, предо-
ставление преимуществ внутренним сервисам, 
навязывание товаров, работ, услуг, не имеющих 
отношения к деятельности платформ, включение 
в договор формулировок, предусматривающих не-
ограниченное усмотрение со стороны платформ.

Меморандум с принципами о добросовестном 
поведении был подписан представителями круп-
нейших цифровых платформ, среди них –  Lamo-

1 . Методические рекомендациями по проведению право-
вой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, утверждены приказом Минюста России 
от 31.05.2012 № 87

2 Принципы взаимодействия участников цифровых рынков, 
утвержденные протоколом заседания Экспертного совета при 
ФАС России по развитию конкуренции в области информаци-
онных технологий от 22.09.2021 URL: https://fas.gov.ru/p/proto-
cols/1666, дата обращения 10.05.2024

da, Авито, 1С, Wildberries, AliExpress Россия, Ozon, 
Сбер, Яндекс, др 3.

Протокол совещания об утверждении Принци-
пов безусловно не обеспечено государственным 
принуждением. Такой подход –  свидетельство ис-
пользования государством механизмов самона-
страивания неурегулированной области отноше-
ний путем реализации системы саморегулирова-
ния, сочетания жесткого правоприменения с раз-
витием механизмов «мягкого права» [7].

В статье А. В. Андреевой «Правовые формы со-
действия государства добросовестному поведе-
нию субъектов предпринимательства», автор дела-
ет вывод, что правовое регулирование цифровых 
платформ будет развиваться по принципу саморе-
гулирования.[8] 4

Основными критическими замечаниями тако-
го подхода являются замечания о диктатуре плат-
форм. Предоставляя площадку для реализации со-
ответствующих продуктов, платформа навязывает 
«правила игры», нарушение их нередко выносит-
ся за рамки платформы, в том числе с помощью 
судебных механизмов. Зачастую основания бло-
кировки пользователя могут быть просто скры-
ты, то есть условия существования пользователя 
на платформе обусловлено одобрением такого су-
ществования цифровой платформой.

Таким образом, пользователь остаётся без 
эффективных методов защиты своих цифровых 
прав. В будущем возможно появление специали-
зированных интернет- судов или уполномоченных, 
которые смогут рассматривать жалобы пользова-
телей на необоснованные блокировки. Это бы по-
зволило сбалансировать права платформ и поль-
зователей, обеспечив справедливое разрешение 
интернет- споров.

Благодаря Федеральному закону № 408, на на-
рушение прав цифровыми площадками теперь 
можно пожаловаться в Роскомнадзор.

Регулятор вправе запросить у владельца мар-
кетплейса информацию, по применению рекомен-
дательных технологий, при обнаружении наруше-
ний у владельца сайта 10 дней на исправление на-
рушения. При отсутствии исправления нарушения 
Роскомнадзор потребует прекратить использова-
ние рекомендательных технологий, а в послед-
ствии блокировки ресурса. Владельцу сайта угро-
жает административная, уголовная, иная ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
РФ.

Заметим, инциденты с маркетплейсами 
в 2023 г.[9] 5 почти свели на нет возможность ин-

3 . Модельные принципы и стандарты деятельности участ-
ников цифровых рынков государств –  участников СНГ URL: 
https://fas.gov.ru/news/32682 (дата обращения 10.05.2024)

4 Л.В. Андреева Правовые формы содействия государ-
ства добросовестному поведению субъектов предпринима-
тельства // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2023. 
№ 8 (108). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye- formy-
sodeystviya- gosudarstva-dobrosovestnomu- povedeniyu-subektov- 
predprinimatelstva (дата обращения: 03.05.2024).

5 Забастовка сотрудников Wildberries в марте 2023 г. под-
робнее URL: https://daily.afisha.ru/relationship/25358-vsya-
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ститута саморегулирования цифровых площадок. 
На деятельность маркетплейсов все чаще огляды-
вается законодатель [10] 1 и требует особого вни-
мания парламентариев в части законодательного 
регулирования деятельности маркетплейсов.

Анализируя информационную среду мар-
кетплейсов, последний должен следить за приме-
нением технологий на своем сайте для достижения 
целей продвижения товаров/работ и услуг, иное 
использование информации недопустимо и будет 
истолковано как нарушение. Это означает, что 
распространение фейков, информации, призыва-
ющей к насилию, распространению запрещенных 
веществ, их популяризации, совершению престу-
плений или действий приводящих к совершению 
преступлений или наступлению рисков соверше-
ния преступлений и другие действия, противоре-
чащие законам и этическим нормам, конституции 
и основам правопорядка Российской Федерации 
недопустимы.

Во вторых, применение рекомендательных тех-
нологий использует сбор и систематизацию лич-
ных данных пользователей. Следовательно, про-
блема с утечкой персональных данных становится 
очевидной и требует особого внимания к безопас-
ности ее хранения, использования.

В-третьих, ранее упомянутые сбор, системати-
зация и анализ сведений могут спровоцировать 
погружение пользователя в «информационный пу-
зырь».

Понятие «информационный пузырь» введено 
оборот американцем Эли Паризер в 2011 г. В кни-
ге «За стеной фильтров» [11] 2. Э.Паризер описал 
работу технологий, привел подробные и ясные 
картины манипуляций интернет среды, на приме-
рах автор аналитически показал, как цифровые 
гиганты планомерно, последовательно настраива-
ют результаты поиска, ленту новостей, чтоб вов-
лекать пользователей увеличить свой временной 
трафик на определенных страницах, переходить 
по определенным ссылкам. Позднее, в США сре-
ди интернет- пользователей был проведен экспе-
римент по обличению «информационного пузы-
ря». В эксперименте приняли участие люди со-
вершенно различных политических и социально- 
культурных взглядов, убеждений. Определенным 
группам пользователей предложена была предло-
жена информация только определенного значения, 
категории противоположные убеждениям –  отбра-
ковывались. В качестве оппонентов были предло-
жены только единомышленники. Таким образом, 

zarplata- uhodit-na-shtrafy- pochemu-sotrudniki- wildberries-reshilis-
na-zabastovku/ (дата обращения 10.05.2024)

1 Законопроект № 568223–8 URL: https:// https://storage.
consultant.ru/ondb/attachments/202403/06/iddoc_279193_id-
news_50195_Proekt_6oa.pdf (дата обращения 10.05.2024); 
№ 445923–8 https:// storage.consultant.ru/ondb/attach-
ments/202309/27/iddoc_273693_idnews_46033_marketlejsja_
Eve.pdf (дата обращения 10.05.2024)

2 Э. Паризер, Пузырь фильтров: от чего прячется Интернет 
(Penguin Press, Лондон, 2011) URL: https://www.researchgate.net/
publication/276067921_Political_science_Exposure_to_ideologi-
cally_diverse_news_and_opinion_on_Facebook (дата обращения 
10.05.2024)

было доказано, что что алгоритмы выстраивают 
информационные барьеры, преодолеть которые 
возможно лишь поняв, как они действуют вклю-
читься в противодействие.

Таким образом, «информационный пузырь» ис-
ключает возможность увидеть объект под другим 
углом, увидеть новую идею, мешает объективно 
воспринимать реальность, заставляет избегать 
обсуждений спорных тем и вопросов, враждебно 
относиться ко всем, кто выражает иное мнение 
или думает иначе. Убеждения становятся сильнее 
за счет того, что многократно повторяются внутри 
группы, на этом основан эффект эхо-камеры, од-
нако очевидно, что такие убеждения могут быть 
ложными, а преодолеть их нельзя, если не знаешь, 
что находишься внутри информационного пузыря.

Информационные барьеры на маркетплейсах 
выстраиваются по принципу манипуляции созна-
ния по определенной стоимости товаров или услуг 
или направления (назначения) товара или опреде-
ленного продавца (продавцов).

Изучив опыт правоприменения ст. 10.2–2 Зако-
на об информации известными цифровыми пло-
щадками Валдберрис, Озон, Ламода, Яндекс оче-
виден вывод, что в целом, владельцы агрегаторов 
соблюдают требования нового закона. Однако на-
личие информации, сведений о владельце агрега-
тора, размещение Правил применения рекоменда-
тельных систем не исключает проблем нарушения 
прав граждан и организаций, риска наступления 
неблагоприятных последствий от кибермошенни-
чества, хакерских атак, взлома, вмешательства 
в сознание пользователя. Агрегатор помимо пу-
бликации Правил, данным по контактам должен 
проводить просветительскую работу, объясняя как 
работают алгоритмы в действии, как могут вмеши-
ваться в решения пользователей. Информирова-
ние о применении алгоритмов должно носить осоз-
нанный, явный характер, что поможет пользовате-
лю понять сущность процессов манипуляции его 
сознания и воли, уровень такого вмешательства.
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DEVELOPMENT OF REGULATORY REGULATION IN 
THE SPHERE OF ELECTRONIC COMMERCE: ASPECTS 
OF THE CLASSIFICATION OF LEGAL RELATIONS ON 
INFORMATION PROTECTION ON DIGITAL PLATFORMS

Klimenko А. I.
Novosibirsk State University of Economics and Management

The Russian Internet of Things is different in economics and law. 
The legal regulation of the Internet of Things in Russian legislation 
is not presented enough. Over the past twenty years, the economy 
of the Internet of Things has advanced greatly, growth indicators 
oblige the legislator to pay attention to the need for legal regulation 
of this area. Digitalization has reached the scale of the formation of 

a special sub-branch of civil law –  digital law. The author has taken 
an approach to determining the essence of some changes in the 
legislative regulation of electronic commerce of relations between 
B2B and B2C, due to the lack of research in this area, the work has 
novelty and uniqueness, the work can be used as an instrument for 
the classification of legal relations for the protection of information 
on marketplaces, as well as a scientific commentary or auxiliary ed-
ucational material to Article 10.2–2 of the Federal Law «On Informa-
tion, Information Technologies and Information Protection».

Keywords: Internet of Things, recommendation technologies (sys-
tems), legal regulation of electronic commerce, Information Security, 
marketplaces.
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Режим собственности водных объектов

Красильников Александр Андреевич,
аспирант кафедры «Гражданско- правовые дисциплины», 
Московский финансово- юридический университет (МФЮА)
E-mail: kras57.ak@gmail.com

Гражданско- правовой оборот является центром экономической 
деятельности всех лиц, обладающих достаточной правоспо-
собностью и дееспособностью. Юридически верное и справед-
ливое оформление режима собственности объектов граж-
данского оборота является важнейшей и основополагающей 
целью деятельности государства в этой части экономической 
деятельности.
В статье рассматриваются вопросы правового режима водных 
объектов. Изучены виды и характеристики водных объектов. 
Высказывается мнение о неполноте и недостаточности норм, 
регулирующих все аспекты права собственности на поверх-
ностные водные объекты. Определены сложности юридическо-
го оформления данных объектов, обусловленные постоянным 
изменением их объема и занимаемой территории. Рассмотре-
ны водные объекты, как общественная форма собственности. 
Изучена вероятность определения водных объектов, как объ-
ектов недвижимости. Указывается на необходимость приведе-
ния отечественного законодательства о водах в соответствие 
с современными научными воззрениями.

Ключевые слова: водный объект, право собственности, феде-
ральная собственность, режим собственности, движимое и не-
движимое имущество.

Современные научные воззрения в сфере 
управления и пользования собственности разнооб-
разны и во многом противоречивы. Один из приме-
ров подобного явления –  вопрос участия публичной 
власти в гражданско- правовом поле.

Участие государства в возникающих правоотно-
шениях строится на двух позициях:
– административная роль, как регулятора 

гражданско- правовых взаимоотношений;
– роль участника, как субъекта возникающих 

правоотношений, регулируемых согласно 
гражданско- правовой доктрине.
В юридической судьбе водных объектов также 

существуют подобные научные противоречия, на-
ходящие отражение как в нормативно- правовых 
актах разных уровней, так и в процессуальных 
решениях/постановлениях/определениях разных 
уровней [1;12].

Согласно дефинитиву, содержащемуся в Вод-
ном кодексе РФ, водный объект –  это природный 
или искусственный водоем, водоток либо иной 
объект, постоянное или временное сосредоточе-
ние вод, в котором имеются характерные формы 
и признаки водного режима [6].

Приведём ссылку ещё на одно определение, со-
держащееся в дефинитивной норме (ст. 1 Водного 
кодекса), для объяснения понятия водного режима: 
водный режим –  это изменение во времени уров-
ней, расхода и объема воды в водном объекте [6].

Т.к. правовые институты, регулирующие режим 
подземных вод, в большей степени регулирует-
ся законодательством о недрах и имеют отличия 
от гражданско- правового оборота поверхностных 
водных объектов, как объектов, состоящих из по-
верхностных вод и покрытых ими земель в преде-
лах береговой линии, их режим в данной работе 
не рассматривается.

В свою очередь в тексте Водного кодекса ст. 8 
постулируется следующее:

«1. Водные объекты находятся в собственности 
Российской Федерации (федеральной собственно-
сти), за исключением случаев, установленных ча-
стью 2 настоящей статьи.

2. Пруд, обводненный карьер, расположенные 
в границах земельного участка, принадлежаще-
го на праве собственности субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образованию, физи-
ческому лицу, юридическому лицу, находятся со-
ответственно в собственности субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования, 
физического лица, юридического лица, если иное 
не установлено федеральными законами».

Из выше указанных определений законодате-
ля нельзя сделать однозначного вывода, к какому 
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режиму регулирования собственности относятся 
поверхностные водные объекты, в дефиниции нет 
точного на это указания.

Сегодняшний научный диспут нередко выска-
зывает мнение: водные объекты по свой сути, при-
родным характеристикам, не могут являться объ-
ектом собственности какого-либо строго опреде-
лённого лица, причисляя их к общественному до-
стоянию всего народа [7].

Объем и территория, занимаемая водами, от-
носимых к водным объектов не постоянны и стре-
мятся к изменениям, т.е. водные объекты не могут 
попадать под владение любого лица, будь то фи-
зическое, юридическое или публичная организа-
ция, т.е. причисляет её к общественной форме 
собственности, по причине того, что их колебания 
обусловлены природными характеристиками и ни-
коим образом справедливо не могут быть юриди-
чески оформлены. Проводится прямая аналогия 
с воздухом, солнечным светом и т.д. [8]

Общественная форма собственности представ-
ляет из себя такую форму господства, когда выго-
доприобретателем благ [9], получаемых от рассма-
триваемого объекта, становится не частное лицо 
и не публичная организация, а совокупность людей 
в целом, гражданам, проживающим на определён-
ной улице, регионе, территории.

Общественная собственность может быть реа-
лизована в различных формах. Например, в соци-
алистических странах она проявлялась в виде го-
сударственной собственности, когда все средства 
производства принадлежали государству и ис-
пользовались для общественного блага. В других 
случаях общественная собственность может про-
являться в форме кооперативов, где средства про-
изводства принадлежат членам кооператива и ис-
пользуются для их общей выгоды.

Такая форма собственности обеспечивает воз-
можность получения равного доступа всем «соб-
ственникам» к объекту собственности. Нечто по-
добное можно встретить и сейчас в многоквартир-
ных домах на всей территории современной Рос-
сии, общая долевая собственность на имущество 
в многоквартирных домах, не закрытый перечень 
которого содержится в ст. 36 Жилищного кодекса 
РФ

Согласно же «конституции» водных объектов, 
Водного Кодекса РФ, водные объекты –  федераль-
ная, публичная, собственность, как сказано выше.

Пользуясь методом доктринального толкования 
нормативно- правовых актов, автор попробует ра-
зобраться: «Каков режим собственности Водных 
объектов в РФ?»

По гражданскому законодательству РФ к объ-
ектам недвижимости относятся такие объекты, пе-
ремещение которых невозможно без нанесения 
им несоразмерного ущерба, так же в продолже-
нии статьи 130 ГК приводится не исчерпывающий 
перечень подобных объектов: земельные участки, 
участки недр, здания, строения, сооружения, объ-
екты незавершённого строительства. Если следо-
вать логике и букве кодификации, то вполне ле-

гально относить любые сооружения и строения 
к классу недвижимости.

Заметим, что в той же 130 статье к объектам не-
движимости относятся и суда водного транспорта 
и космические корабли во всём их многообразии, 
а их неотъемлемым свой ством является переме-
щение и передвижение. Но в свою очередь рас-
сматриваемые объекты не обладают указанными 
в нормативно- правовых актах характеристиками, 
способствующими его причислению к объектам 
недвижимости [2]. Здесь вступает в силу продол-
жение п. 1 стать 130: «…Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество».

Ни в одном нормативно- правовом акте или за-
коне любого уровня не указывается относятся ли 
водные объекты к объектам недвижимости. И ес-
ли с гидротехническими сооружениями, как сказа-
но выше, вопрос можно решить, применяя прин-
цип аналогии закона и докторальное толкования, 
то в случае с поверхностными водными объектами, 
естественные характеристики придают этому во-
просу сложность и остроту. Постараемся получить 
ответ на вопрос, являются ли по законодательству 
Российской Федерации водные объекты объекта-
ми недвижимости, а в следствии этого и объекта-
ми вещных и обязательственных прав?

Согласно определениям ВК, поверхностные во-
дные объекты, представляют собой поверхност-
ные воды, не уточняется движимые или находя-
щиеся в покое, и покрытые ими земельные угодья, 
и участки. В свою очередь земельные участки на-
ходятся в нерушимой, очень глубокой связи с са-
мими поверхностными водами, к числу этих участ-
ков можно отнести ложе, бечевник, надпойменные 
террасы. Это связь настолько сильна, что без неё 
водные объекты юридически не подходили бы под 
определение, даваемое в ВК [2]. В свою очередь 
лишенный водных ресурсов объект, превраща-
ется в самый обыкновенный земельный участок, 
на который, после исключения участка из катего-
рии земель водного фонда и перевода его в дру-
гую категорию земель, будут распростятся иные 
нормативно- правовые акты статьи, имеющие, воз-
можно, более мягкий характер административного 
регулирования [10;11].

Вывод напрашивается сам по себе, и возве-
денные человеком, под воздействием ГТС, и есте-
ственные, природные объекты, по вышеуказанным 
обстоятельствам, в соответствии с современным 
законодательствам могут являться объектами не-
движимости и собственности в целом.

Может показаться, что, делая заявление такого 
рода, автор причисляет и саму воду, подвижную, 
бесформенную жидкость, к объектам права соб-
ственности, но это не так. Именно комплекс из зе-
мельного участка и водных ресурсов, занимающих 
эту территорию, может быть отнесен и классифи-
цирован, как собственность. В работах Д. О. Сива-
кова можно найти подобное мнение: «…связь дви-
жущей, подвижной воды не связывается с катего-
рией недвижимости. Суда водного транспорта хоть 
и являются подвижными, меняющими своё место-
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положение, в чём и есть цель их существования, 
так же являются элементами недвижимости» [1].

Автор полностью разделяет принципы совре-
менного водного законодательства, в части за-
прета свободного оборота водных объектов. Такая 
недвижимость по своему режиму использования 
является неотчуждаемой («некоммерческой») го-
сударственной собственностью.

Отметим, в законодательстве РФ нет такого ме-
ханизма или нормы как приращения участка есте-
ственным путём в результате действия текучих 
вод, подобный вопрос решён в гражданских коди-
фикациях ряда стран (ст. 556–559 Гражданского 
кодекса Франции, ст. 965–967 Гражданского кодек-
са Квебека).

В свою очередь в законодательстве РФ, при-
сутствует особый механизм, защищающий зем-
ли водного фонда от потери ими режима государ-
ственной собственности, а именно ст. 8 ч. 5. ВК 
РФ: «Естественное изменение русла реки не вле-
чет за собой прекращение права собственности 
Российской Федерации на этот водный объект». 
Вопрос приращения земельного участка, это не ре-
шает.

Ряд авторов указывает, на проблемы трактовки 
вообще такового определения, как поверхностный 
водный объект, ведь его границы, а следователь-
но, и земельные участки, покрываемые ей не по-
стоянны [7].

В-целом для определения рационального режи-
ма собственности для водных объектов, необходи-
мо разобраться с понятием государственной соб-
ственности и её разновидностей, т.к. подавляющее 
число объектов водного права, согласно статье 8 
ч. 1, находится в собственности РФ

Итак, водные объекты в юридической науке 
Российского государства долгое время имели ста-
тус общественной собственности, имели свой осо-
бый режим. Подтверждением этому могут служить 
слова, высказанные К. Скворцовым в заключение 
юридической части Управления внутренних во-
дных путей и шоссейных дорог по вопросу о разре-
шении предприятий, имеющих средством исполь-
зовать электрическую энергию силы падения воды 
на реках общего пользования в 1912 г. В заклю-
чении говорится, что если бы текущая вода была 
объектом собственности, то собственник участка 
водоема, лежащего выше передавал бы, как дар 
свою собственность. В случае же отказа в приня-
тии дара, верхний собственник нарушал бы чужое 
право, так как «…в большинстве случаев удержать 
и отвести текущую воду он не в силах» [4].

В подобном же толке высказывался Кассацион-
ный департамент, он высказывался против приме-
нения конструкции владелец- собственник. В 1875 
и 1884 гг. Департамент вынес постановление, что 
«по свой ству текучих вод к ним не применимо по-
нятие материального обладания» и что «вода <…> 
не входит в сферу имущественных их (береговых 
землевладельцев) прав, а, как общее благо, пре-
доставлена в пользование всем и каждому» [3].

Решения, высказанные юристам имперско-
го времени, полностью соответствуют одному 
из принципов классического права, а именно «су-
ществуют вещи, которые по своей природе не мо-
гут быть собственностью, но только «всеобщими» 
(res omnium communes)».

В дополнении к этому принципу в праве древне-
го Рима существовал и ещё один принцип, оправ-
дывающий подобные выводы: «текущая вода –  
вещь всеобщая». Этот принцип имеет следующее 
значение: «вода, которая течет в русле реки или 
ручья, является собственностью всех людей. Это 
означает, что каждый человек имеет право поль-
зоваться текущей водой для своих нужд, таких как 
питье, полив, орошение, и т.д.»

Выходит, что в соответствии с исторической 
действительностью, руководствуюсь перенятыми 
в дореволюционное время принципами из Герман-
ского права, которое и содержало в себе реципиро-
ванные римские нормы, водные объекты, объекта-
ми собственности, т.е. вещных прав не являются?

Положения о том, что водные объекты в Рим-
ской Империи были в государственной собствен-
ности, можно найти в римском праве, в частности, 
в работах юристов Гая, Тития и Ульпиана. Напри-
мер, в трудах Гая говорится о том, что реки, озера, 
моря и прочие водные объекты признавались об-
щегражданской собственностью, то есть принад-
лежали государству, т.к. в Риме понятие гражда-
нин и проживающий на территории Рима и его про-
винций разделялись.

Своё отражение положение с общегражданской 
собственностью на водные объекты было и в за-
конодательстве Российской империи. Для прохо-
да по водным объектам транспортного назначения, 
для иностранных судов взималась пошлина [5].

В XVII веке, согласно Торговому уставу 1653 го-
да, иностранные купцы были обязаны платить по-
шлину в размере 12 денег (6%) при продаже то-
вара в России, а для проезда в глубь страны еще 
1,5–2%. Кроме того, существовал сбор под назва-
нием «мыт», который взимался при провозе това-
ров через заставы у городов и крупных селений. 
В XVIII веке, согласно Новоторговому уставу, евро-
пейские купцы платили при продаже в Архангель-
ске 4–5% от стоимости товаров, в других городах 
6%, при покупке русских товаров 10%.

Подобных пошлин и налогов не было предусмот-
рено для отечественных купцов. Плата за пользо-
вание водными объектами взималась с них толь-
ко в пользу используемого водного объекта, в осу-
ществление принципа «вода платит за воду», для 
поддержания его в работоспособном состоянии.

«Вода платит за воду» –  принцип ценообразо-
вания на воду, основанный на том, что водополь-
зователь оплачивает все затраты на забор воды 
из источника и её очистку перед подачей потре-
бителю.

Каким же образом в законодательстве Рима 
и законодательстве Российской Империи сочета-
лось противоположные по смыслу юридические 
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понятия, при не отнесении поверхностных водных 
объектов к собственности?

Суть вопроса раскрывается в представлении 
римского права на собственность, как таковую. 
В нем существовали вещи, которые могли быть 
только в собственности государства, как раз к та-
ким и относились водные объекты, водные соору-
жения, общественные здания и т.п.; так же суще-
ствовали вещи, которые по своей природе могли 
являться, как объектами собственности частных 
лиц, так и объектом собственности государства. 
Государственные и частные поля, сады, инстру-
менты труда, скот и многое другое.

Разбирательство этого юридического феноме-
на получило развитие в современных кодификаци-
ях некоторых государств, в Франции, существуют 
понятия domaine public –  domaine privé (публичный 
домен –  частный домен).

В публичный домен входят блага, которые слу-
жат для выполнения публичных функций или для 
доступа всех членов общества, а остальные блага 
являются элементом частного домена.

Другими словами, объекты входящие в сфе-
ру власти публичного домена имеют статус ана-
логичный статусу общественной вещей (общая 
собственность жильцов многоквартирных домов 
и т.д.), только вещи эти не могут быть объектом 
гражданского оборота, они принадлежат государ-
ству и не отчуждаемы. Объекты же частного до-
мена являются самыми обыкновенными объекта-
ми собственности и уже они могут использоваться 
в гражданско- правовом обороте свободно и быть 
объектом вещных и обязательственных прав и обя-
занностей.

Можно предположить, что водные объекты 
в РФ имеют статус сходный с статусам собствен-
ности, относимой по иностранному законодатель-
ству к публичному домену, но в Водном кодексе 
ст. 22, подчинённые ему объекты всё же учувству-
ют в гражданско- правовом обороте, как объекты 
вещных, находятся на праве собственности в фе-
деральной собственности, так и обязательствен-
ных, могут заключаться договоры водопользова-
ния (аренды) водных объектов, правоотношений, 
хотя и с ограничениями: «Оборот водных объек-
тов осуществляется в соответствии с требования-
ми настоящего Кодекса. Продажа, залог и совер-
шение других сделок, которые влекут или могут 
повлечь отчуждение водных объектов, не допуска-
ются»

Выводы

1. Водные объекты, согласно законодательству 
РФ, имеют федеральную, публичную форму 
собственности, т.е. владеть водными объекта-
ми может только Российская Федерации, с не-
значительными исключениями, указанными 
в законодательстве

2. Законодатель не относит водные объекты 
ни к одному известному законодательству типу 
собственности. Не определено дефиницией яв-

ляется ли водный объект недвижимым или дви-
жимым имуществом.

3. Анализируя действующую нормативно- право-
вую базу, можно обнаружить характерные чер-
ты недвижимости в водных объектах, в соответ-
ствии с определениями, указанными в ст. 1 ВК 
РФ

4. Законодатель разделяет понятия водные ресур-
сы и водные объекты. Вода, как основа жизне-
деятельности, не является объектом собствен-
ности ни публичных лиц, ни частных, но в со-
ставе водного объекта вода является объектом 
публичной собственности. Существует юриди-
ческий диссонанс.

5. Понятие государственной, федеральной соб-
ственности в современном отечественном за-
конодательстве не раскрыто. Автор считает це-
лесообразным применение практики зарубеж-
ных государств при регулировании правоотно-
шений возникающих как при обороте водных 
объектов, так и при определении режима соб-
ственности.
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OWNERSHIP REGIME OF WATER BODIES
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Moscow University of Finance and Law (MFUA)

Civil law turnover is the center of economic activity of all persons 
with sufficient legal capacity and legal capacity. The legally correct 
and fair registration of the ownership regime of objects of civil turno-
ver is the most important and fundamental goal of the state’s activi-
ties in this part of economic activity
This article discusses the issues of the legal regime of water bodies. 
The types and characteristics of water bodies have been studied. 
The opinion is expressed about the incompleteness and insufficien-
cy of the norms governing all aspects of ownership of surface water 
bodies. The difficulties of legal registration of these objects are de-
termined due to the constant change in their volume and occupied 
territory. Water bodies are considered as a public form of ownership. 
The probability of defining water bodies as real estate objects has 
been studied. It is pointed out that it is necessary to bring domestic 
legislation on waters in line with modern scientific views.

Keywords: water body, property rights, federal property, property 
regime, movable and immovable property.
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О методике выявления процессуальных особенностей разрешения 
отдельных категорий дел в цивилистическом процессе

Кузнецов Дмитрий Алексеевич,
аспирант кафедры гражданского и корпоративного права 
Санкт- Петербургского государственного экономического 
университета (СПБГЭУ)
E-mail: 79818103325@yandex.ru,

В исследовании описывается проблема выявления процессу-
альных особенностей производства по отдельным категори-
ям дел в цивилистическом процессе (в доктрине практически 
не встречается предложений о введении методики выявления 
процессуальных особенностей, несмотря на наличие значи-
тельного количества кандидатских диссертаций, в данном на-
правлении научных исследований, первые диссертации начали 
появляется еще в советский период развития цивилистическо-
го процесса) проводится частотный анализ изучения отдельных 
процессуальных особенностей по кандидатским диссертациям, 
выясняется, что может являться процессуальными особенно-
стями, предлагается методика (порядок) их выявления. Для це-
лей настоящего исследования были изучены 34 кандидатские 
диссертации, подготовлена таблица, описывающая, то какие 
процессуальные особенности производства по отдельным ка-
тегориям дел изучаются в диссертациях. Помимо предложения 
о методологии, автор пришел к выводу о возможности признать 
в качестве процессуальной особенности: применение принци-
пов цивилистического процесса, применение альтернативных 
методов урегулирования споров по отдельным категориям 
дел. Кроме того, нами был поставлен вопрос о целесообраз-
ности выделения и обоснования самостоятельной категории 
«процессуальные особенности исполнительного производства 
по отдельным категориям дел», однако, данная проблема тре-
бует самостоятельного изучения.
Во ведении кратко поставлена проблема, цели и задачи, кото-
рые автор пытается решить (достигнуть) в ходе проведения ис-
следования, далее, в следующем разделе проводится анализ 
диссертаций и доктрины, выявляется какие процессуальные 
особенности изучаются в отдельных работах и в завершении 
представляются выводы по результатам проведенного иссле-
дования.

Ключевые слова: цивилистический процесс, методика вы-
явления процессуальных особенностей, анализ диссертаций, 
производство по отдельным категориям дел.

Введение

В условиях продолжающейся судебной рефор-
мы, модернизации цивилистического процесса, 
усложнения общественных отношений и разви-
тия материального права, процессуальные осо-
бенности рассмотрения и разрешения отдельных 
категорий дел представляются весьма важной 
практико- ориентированной сферой для исследо-
вания цивилистов- процессуалистов. Основной за-
дачей таких исследований является выявление 
наиболее существенных аспектов производства 
по отдельным категориям дел, рассматриваемых 
судами, для наиболее эффективного, скорейшего 
и продуктивнейшего разрешения споров судом. 
Авторы настоящей статьи проанализировали ряд 
работ данной направленности и обнаружили отсут-
ствие методологической основы поиска процессу-
альных особенностей производства по отдельным 
категориям дел, в связи с чем решили предпринять 
попытку создания простейшей методики или, если 
это будет более прагматично «дорожной карты» 
позволяющей исследователю процессуалисту, вы-
явить, с наибольшей долей вероятности и наимень-
шими время и трудо затратами процессуальные 
особенности производства по отдельной категории 
споров в цивилистическом процессе и администра-
тивном судопроизводстве, возможно, результаты 
настоящего исследования могут быть полезны и для 
иных процессуальных исследований.

Общая характеристика исследований 
процессуальных особенностей

Некогда данные исследования были весьма по-
пулярны в отечественной процессуальной науке, 
однако, в последствие, стали относительно редки. 
Одно из наиболее ранних постсоветских исследо-
ваний по данной тематике, является работа Грось 
Людмилы Алексеевны «Влияние норм материаль-
ного права на гражданско- процессуальное право 
(научно- практические аспекты)» [1]. В диссертации 
автором обращается внимание на вопросы подве-
домственности и подсудности, соотношения импе-
ративности и диспозитивности в цивилистическом 
процессе, право на досудебное урегулирование 
спора, мировые соглашения, определение субъек-
тивного состава участников дела, правопреемство, 
процессуальное соучастие, доказательственная де-
ятельность, судебное решение. Данным автором 
так же проводились исследования: «Гражданское 
и арбитражное процессуальное право –  взаимос-
вязь с материальным правом» [2] и «Научно- прак-
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тическое исследование влияния норм материально-
го права на разрешение процессуально- правовых 
проблем в гражданском и арбитражном процессе» 
[3], где рассматривались аналогичные институты 
цивилистического процесса. На основе анализа 
трудов Людмилы Алексеевны, мы можем сделать 
несколько выводов.

1. Связь материального права и процесса вы-
явлена Грось Л. Ю. практически во всех институтах 
цивилистического процесса.

2. Взаимосвязь имеет прямой и (или) косвенный 
характер, подлежащий выявлению для каждой ка-
тегории дел отдельно.

3. Процессуальные особенности производства 
по отдельным категориям дел следует искать в тех 
институтах процессуального права, которые наи-
более связаны с материальным правом.

Нередко в доктрине исследуются и отдельные 
процессуальные институты, в части предмета вза-
имосвязи процесса и материального права: напри-
мер, О. Ю. Фомина пришел к выводу о значитель-
ной взаимосвязи норм материального и процессу-
ального права в институте правопреемства[4].

Со временем вопросы выявления процессуаль-
ных особенностей и взаимосвязи материально-
го права и процесса снова стали одной из сфер 
острых дискуссий процессуалистов, что во многом 
связано, по-видимому, со специализацией цивили-
стического процесса и проектом ЕГПК и КАС РФ.

Один из исследователей в настоящее время, 
изучающих данную проблематику это Е. Г. Пота-
пенко. Так в одной из своих работ, изучая пробле-
матику взаимосвязи процессуального и матери-
ального права, так же приходил к выводу об аб-
страктности характера влияния материального 
права на процесс, в то же время выражая скепсис 
по поводу «центрального» положения спорного 
материального правоотношения, предмета рас-
смотрения, а также предмета судебной защиты[5]. 
В качестве основания специализации в цивилисти-
ческом процессе, по мнению данного автора, вы-
ступает эффективность и качество судебной дея-
тельности. Данным автором так же исследовались 
вопросы специализации права, где он приходил 
к следующим выводам: «Таким образом, специа-
лизация права осуществляется при помощи кон-
кретизации правовых норм в форме правотвор-
ческой, правоприменительной и право интерпре-
тационной деятельности. Данный вывод служит 
основой для определения специфики реализации 
метода и форм специализации в рамках отдельных 
отраслей права, в т.ч. цивилистического процессу-
ального права» [6]. Далее, Е. Г. Потапенко выдви-
гает тезис о существовании процессуальных ком-
плексов: «Таким образом, если не ограничивать-
ся рассмотрением строения отраслевой процессу-
альной системы как упорядоченной совокупности 
позитивных предписаний и обратиться к действи-
тельному правовому регулированию процессуаль-
ных отношений, то специализация права приводит 
к образованию процессуально- правового комплек-
са в качестве реально существующего регулятив-

ного элемента. Под процессуально- правовым ком-
плексом предлагается понимать совокупность об-
щей и специальных процессуальных норм, а также 
специальных интерпретационных и индивидуаль-
ных положений, обеспечивающих эффективное 
регулирование цивилистических процессуальных 
отношений» [7].

Елена Евгеньевна Укусова в своей работе 
«Специализация гражданского процессуально-
го права в России: от теории к практике» [8] ис-
следовала теоретические аспекты специализа-
ции процессуального права. Под специализацией 
понимается: «Специализация гражданского судо-
производства, как процессуальной формы –  это 
такая его характеристика, в качестве системной 
модели организации юридических знаний о ней, 
относительно определённой категории (группы) 
гражданских дел (предмета защиты), когда её ка-
чества и свой ства её назначение специфика и со-
держание, составное элементы определяются 
гражданским процессорным правом, но при этом 
также установятся выраженные межотраслевые 
связи процессуального права (законодательства) 
и других отраслей право (законодательства) опре-
деленное и представленные в основных правовых 
категориях, понятиях, юридических конструкциях, 
разработанных теорий права и отраслевой наукой 
гражданского процессуального права» [8, с. 30]. 
Краеугольным камнем является «предмет судеб-
ной защиты» который являет собой конкретное 
право (объект правовой охраны) защищаемый 
в конкретном деле или категории споров, опосре-
дованно которому возникает влияние на процес-
суальную форму[8, с. 32]. Автор так же указывал 
на специализацию процесса и специализацию 
судебной системы[8, с. 49]. Выделялось четыре 
уровня специализации: 1) процессуального и ма-
териального права, 2) форм судебной и не судеб-
ной защиты, 3) гражданского судопроизводства 
и других процессуальных отраслей, 4) граждан-
ского судопроизводства и других судебных форм 
судопроизводства[8, с. 62]. Взаимосвязи между 
отраслями права обусловлены следующим: назна-
чение процессуального права и его всеобъемлю-
щий характер, специфика судебной деятельности, 
предмет судебной деятельности[8, с. 140]. Основ-
ные задачи выявления процессуальных особенно-
стей: обеспечение разумного учета процессуаль-
ных особенностей при создании процессуальных 
норм, выявление взаимосвязей, их оценка, ана-
лиз[8, с. 149]. Далее, рассмотрим ряд диссертаци-
онных исследований в рамках исследуемой нами 
проблематики.

Что исследуется в доктрине на предмет 
процессуальных особенностей

Ю. А. Артемьева[9], описывала особенности разре-
шения налоговых споров судом, изучая полномочия 
налогового органа, субъективный состав, доказа-
тельства и доказывание, особенности рассмотрения 
дела в арбитражном суде.
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Е. Я. Бескаков изучая разрешение споров в сфе-
ре авторского права, обращал внимание на субъ-
ективный состав и судебные расходы, доказатель-
ства и доказывание, отдельные подкатегории дел 
и санкции публично- правового характера в ис-
ковом производстве по исследуемой категории 
дел[10].

Процессуальные особенности усыновления 
несовершеннолетних иностранцами изучала 
С. А. Абрамова[11]. Автором уделялось внимание 
содержанию правоотношений, субъектному соста-
ву, подготовке дела к судебному разбирательству, 
доказательственной деятельности, решению суда 
и его исполнению.

Р. Р. Янева[12] изучая защиту прав граждан 
по делам, вытекающим из наследственных право-
отношений, анализировала подведомственность 
и подсудность, субъектный состав, иски приме-
няемые в данной категории дел (наследственные 
иски), подготовку к судебному разбирательству, 
судебное решение.

Процессуальные особенности земельных спо-
ров изучал А. Р. Емалтынов [13]. Данный специ-
алист обращал внимание на субъектный состав, 
подсудность, доказательства и доказывание, 
специализацию судебной системы. По схожей ка-
тегории споров в работе Г. А. Свешникова[14] изу-
чались возбуждение земельных споров, подготов-
ка дела к судебному разбирательству, судебное 
решение.

При исследовании процессуальных особенно-
стей дел, вытекающих из публичных правоотно-
шений М. А. Иванова[15], изучала ряд принципов 
процессуального права, доказательства и доказы-
вание, материально- правовое основание иска, су-
дебное решение.

В сфере жилищных споров А. Г. Невоструев[16, 
с. 174] исследовал подведомственность и подсуд-
ность, стороны по делу, доказательства и доказы-
вание, судебное решение. Этим специалистом бы-
ла предпринята попытка создания методики выяв-
ления процессуальных особенностей: сперва выяв-
ляются специальные нормы материального и про-
цессуального права, далее изучаются акты высших 
судебных инстанций, затем проводится проверка 
применяемых норм Конституции Российской Феде-
рации, только после всего этого обращается вни-
мание на вопросы процессуального права (подсуд-
ность, подведомственность, третьи лица и участ-
ники дела участники, доказательства и доказыва-
ние) [16, с. 28].

Особенности разрешения споров в сфере эко-
логических правоотношений изучал А. К. Мукаме-
тов[17]. Данный автор выдвинул тезис согласно кото-
рому процессуальные особенности –  отдельный про-
цессуальный институт, содержащий в себе нормы 
материального и процессуального права[17, с. 10]. 
Данным автором уделялось внимание иску и опре-
делению его цены, субъектному составу, досудебное 
урегулирование споров, подсудность[17, с. 12].

По вопросам отмены усыновления Е. А. Семено-
ва[18], уделяла внимание подготовке дела к разби-

рательству, возбуждении дела, материально- пра-
вовым основаниям, особенностям рассмотрения 
дела, доказательственной деятельности, судебно-
му решению.

Корпоративные споры изучались Е.И Вялых[19] 
в диссертационном исследовании, где обращалось 
внимание на предмет спора, особенности совер-
шения нотариальных действий, косвенные иски, 
распределение имущества, обнаруженного после 
ликвидации юридического лица.

Н. А. Иваненко[20] рассматривая процессуаль-
ные особенности банкротства кредитных органи-
заций, изучала досудебное урегулирование (са-
нация кредитной организации), субъективный со-
став, доказательства и доказывание, отдельные 
материально- правовые вопросы, связанные с де-
ятельностью временной администрации и ЦБ РФ 
и АСВ,

М. А. Желаев[21] изучая энергетические спо-
ры, исследовал: возбуждение производства, до-
судебный порядок урегулирования споров, субъ-
ективный состав, компетенцию суда, предмет спо-
ра, особенности подготовки дела к судебному раз-
бирательству и особенности рассмотрения дела 
в первой инстанции.

Исследуя индивидуальные трудовые споры 
и их разреше5ние судом Н. Ю. Комлев, Р. Х. Га-
лиулина[22], обращали внимание на материально- 
правовое содержание, досудебный порядок урегу-
лирования спора, суббектный состав, подготовку 
дела к судебному разбирательству, рассмотрение 
дела и вынесения пересмотр и исполнение реше-
ний суда.

Е. С. Недосека, Ю. Н. Туганов, В. К. Аулов[23] из-
учали процессуальные особенности участия ФТС 
России в цивилистическом процессе и админи-
стративном судопроизводстве, подвергая анали-
зу порядок обжалования действий, бездействий 
ФТС России, нормативных и иных актов, вынесен-
ных ведомством, а также постановлений по делам 
об административном правонарушении.

А. В. Есянц исследуя участие органов внутрен-
них дел в арбитражном процессе, рассматривала 
материально- правовое регулирование (указывает-
ся на комплексный характер), правосубьектность 
и субъективный состав представительство и уча-
стие эксперта[24].

Матросов Н. А. рассматривая споры о расторже-
нии брака анализировал возбуждение производ-
ства и подготовку дела к судебному разбиратель-
ству, производство по делу, судебное решение, 
особенности исполнительного производства[25].

Умнова Е. Д. выявляла особенности производ-
ства по делам из алиментных обязательств, рас-
сматривала право на иск, процессуальное положе-
ние лиц, участвующих в деле и предмет доказыва-
ния[26].

Карпова А. А. анализировал процессуальные 
особенности признания сделок недействительны-
ми изучала иски по данной категории дел, подсуд-
ность и компетенцию судов, доказывание, реше-
ние суда и исполнение решения[27].
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Кобзаренко Е. М. [28] исследовала споры о диф-

фамации в судах общей юрисдикции, изучала лиц, 
участвующих в деле, возбуждение производства, 
подготовку дел к судебному разбирательству, су-
дебное разбирательство доказывание, судебное 
решение.

Кроме того, встречаются диссертационные ис-
следования, посвящённые отдельным процессу-
альным особенностям. Например, Д. Д. Толкачов 
[29] рассматривал вопросы доказательств и дока-
зывания по налоговым спорам. В данной работе 
рассматривались правовая позиция суда, влияние 
судебной практики и позиций высших судов на до-
казывание, досудебное урегулирование, распреде-
ление бремени доказывания и некоторые другие 
аспекты.

Цуканова В. И. [30] Рассматривала особенности 
судопроизводства по делам, о лишении родитель-
ских прав, изучала процессуальный статус и уча-
стие Уполномоченного по правам ребенка, дока-
зательства и доказывание, материальное содер-
жание правоотношений, заочное производство, 
процессуальные аспекты обследования условий 
жизни ребенка в гражданском и семейном законо-
дательстве мировое соглашение.

Данилов Д. Б. [31] при изучении процессуальных 
особенностей производств по делам, о незаконном 
использовании товарного знака, с участием МВД 
России, анализировал подсудность, обеспечитель-
ные меры, доказательства и доказывание, досу-
дебное урегулирование, судебное разбиратель-
ство, вопрос о единстве процессуальной формы 
по разрешению данной категории споров (двой ное 
регулирование КоАП и АПК).

Бобылева Ю. А, [32] изучала судебные споры, 
связанные с самовольной постройкой, изучала 
компетенцию третейского суда, материальное пра-
во, субъективный состав (прокурор и специалист), 
исполнение судебного решения, подсудность.

Симонов И. Д. [33] анализировал проблемати-
ку производства по делам о присуждении компен-
сации за нарушения прав на судопроизводства 
в разумный срок, изучал материальные правоотно-
шения, возбуждение, подготовку и производство 
по делу, субъективный состав и доказательства 
по делу правильность выбора законодателем про-
цессуальной формы (пришел к выводу о необходи-
мости рассмотрения данных споров по КАС РФ).

Тхазеплов К. А. [34] выявлял процессуальные 
особенности рассмотрения дел, об усыновлении ре-
бенка или об установлении прав доступа, рассма-
тривал материальное право, применение медиации, 
пределы отсрочки исполнения решения суда субъ-
ективный состав (участие органов опеки) (табл. 1).

Из выше описанного становится ясно, что док-
трина не содержит методики выявления процессу-
альных особенностей, однако, исследуется в целом 
сходный перечень институтов. Это: особенности, 
закреплённые в материальном праве, участники 
дела, подготовка дела к судебному разбиратель-
ству, доказательства и доказывание, производ-
ство в суде первой инстанции, судебное решение, 

АРС, производство в проверочных инстанциях 
и принципы процессуального права, а также неко-
торые другие институты. Авторы статьи полагают 
возможным сформулировать подход (или методи-
ку), с применением которого, выявление процессу-
альных особенностей станет более простым, эф-
фективным и менее трудозатратным.

Таблица 1. Частотный анализ исследуемых процессуальных 
особенностей.

Институты цивилистического процесса, изучаемые авторами 
при выявлении процессуальных особенностей (количествен-
ный анализ) (на основании положений, выносимых на защиту 

и содержания диссертаций)

Процессуальная особенность Количество работ, 
в которых она изуча-
лась (всего работ 27)

Субъективный состав 17

Материальное право в том числе иски 17

Доказательства и доказывание, в том 
числе отдельные аспекты

15

Подготовка дела к судебному разбира-
тельству

9

Производство в суде первой инстан-
ции, в том числе отдельные подкате-
гории дел.

12

Судебное решение и исполнение су-
дебного решения

13

Производство в суде второй инстанции 2

Досудебное урегулирование и АРС 9

Подведомственность и подсудность 6

Принципы процессуального права Единожды в диссер-
тации Ивановой И. А.

Предлагаемая методика. Выводы

Мы считаем, что, существует две крупные группы 
процессуальных особенностей (деление основано 
на влиянии материального права и общественных 
отношений на процесс).

1. Проявляющиеся непосредственно (мате-
риально- правовое содержание дела и его основа-
ние, субъектный состав, подсудность и подведом-
ственность, компетенция суда, порядок досудеб-
ного урегулирования и применения альтернатив-
ных методов урегулирования споров, особенности 
в сфере доказательств и доказывания). Данные 
процессуальные особенности обусловлены мате-
риальным правом или самими общественными от-
ношениями, выступающими объектом правового 
регулирования. Данные процессуальные особен-
ности проявляются наиболее явно, систематично 
и могут быть установлены при ведении исследова-
ния с наибольшей долей вероятности.

2. Опосредованно проявляющиеся процессу-
альные особенности (особенности подготовки 
дела к производству, особенности производства 
в суде первой инстанции, применение принципов 
процессуального права, судебное решение и его 
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исполнение). Данные процессуальные особенно-
сти не имеют прямого материально- правового со-
держания, проявляются не явно, опосредованно, 
могут быть основаны на влиянии процессуальных 
особенностей первой группы (например, судебное 
решение), выявлению поддаются с трудом, для 
выявления необходимо определить прежде всего, 
процессуальные особенности первой группы. Для 
данной группы характерно именно косвенное вли-
яние, так как само материальное право не воздей-
ствует на процессуальную форму и отправление 
правосудия, в связи с этим данные особенности 
и проявляются косвенно. Вместе с тем, возникает 
вопрос о том, можно ли вообще тогда полагать, 
что в судебном решении проявляются самостоя-
тельные процессуальные особенности (ведь на су-
дью все возможное «влияние», к моменту выне-
сения судебного решения, материальным правом, 
доказательствами и сторонами уже оказано, и вы-
являемые в судебном решении процессуальные 
особенности могут являться следствием прочих 
процессуальных особенностей. Так же в доктрине 
не было озвучено вопроса о возможности выявле-
ния процессуальных особенностей в проверочных 
инстанциях, что требует отдельного исследования, 
однако, сразу оговоримся о существовании про-
цессуальных особенностей (если они и есть) лишь 
в апелляционной инстанции). В кассационной ин-
станции их существовать не может, интерес может 
представлять лишь основание, по которому суды 
данной инстанции отменяют решения нижестоя-
щих судов. Таким образом, мы можем сформули-
ровать следующий подход к поиску процессуаль-
ных особенностей:

Прежде всего выявляются процессуальные осо-
бенности, имеющие непосредственное проявление 
Последовательность выглядит следующим обра-
зом:

1) материально- правовое содержание дела 
и его основание (дифференцировать категории 
дел, необходимо выявить все нормы материаль-
ного права, воздействующие на процесс),

2) субъектный состав,
3) подсудность и подведомственность, компе-

тенция суда,
4) порядок досудебного урегулирования и при-

менения альтернативных методов урегулирования 
споров, судебное примирение (факультативно),

5) особенности подготовки дела к производству 
(расположение объясняется последовательностью 
выявления, но не вероятностью),

6) особенности в сфере доказательств и дока-
зывания,

7) в случае, если рассматриваются споры с ор-
ганами государственной власти, особенности оспа-
ривания НПА и иных актов органов государствен-
ной власти, постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях (носит факультатив-
ный характер),

8) судебная практика (так же факультативно).
Далее, выявляются процессуальные особенно-

сти второй категории (после того, как были иссле-

дованы ранее описанные категории, сделать вы-
вод о существовании ниже перечисленных будет 
проще и быстрее):
– особенности производства в суде первой 

и апелляционной инстанции,
– судебное решение
– применение принципов процессуального пра-

ва.
– процессуальные особенности исполнительного 

производства и исполнения судебного решения 
(факультативно).

– особенности специализации судебной системы 
(факультативно)
Еще раз отметим, процессуальные особенности 

второй группы могут не быть выявлены, посколь-
ку прямого материально- правового контекста воз-
никновения они не имеют, обнаруживаются лишь 
в процессе изучения судебной практики: процес-
суальная форма для всех едина (за исключением 
отдельных категорий споров, рассматриваемых 
с учетом специальных правил) В связи с этим для 
отдельной категории споров может и не существо-
вать каких-либо процессуальных особенностей или 
чего-то особого. Поэтому при проведении подоб-
ных исследований необходимо предполагать в том 
числе и отрицательный результат (который в про-
чем, так же является результатом).

Что касается вопросов исполнительного про-
изводства, то мы полагаем, что следует говорить 
о процессуальных особенностях исполнительного 
производства по отдельным категориям дел, как 
о самостоятельном явлении, однако, для этого тре-
буется проведение самостоятельного исследова-
ния, специалистами в сфере исполнительного про-
изводства, поэтому, на данный момент, мы вклю-
чили данную процессуальную особенность во вто-
рую категорию.
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This study describes the problem of identifying procedural features 
of proceedings in certain categories of cases in the civil process 
(in the doctrine there are practically no proposals for the introduc-
tion of a methodology for identifying procedural features, despite the 
presence of a significant number of PhD theses, in this area of sci-
entific research, the first dissertations began to appear in the Soviet 
period of the development of the civil process) a frequency analysis 
of the study is carried out individual procedural features of the can-
didate’s dissertations, it turns out, what may be procedural features, 
the methodology (procedure) for their identification is proposed. For 
the purposes of this study, 34 PhD theses were studied, and a table 
was prepared describing what procedural features of proceedings in 
certain categories of cases are studied in dissertations. In addition 
to the proposal on methodology, the author came to the conclusion 
that it is possible to recognize as a procedural feature: the applica-
tion of the principles of civil procedure, the use of alternative meth-
ods of dispute resolution in certain categories of cases. In addition, 
we raised the question of the expediency of allocating and justify-
ing an independent category of “procedural features of enforcement 
proceedings in certain categories of cases”, however, this problem 
requires independent study.
The second briefly sets out the problem, goals and objectives that 
the author is trying to solve (achieve) during the research, then, in 
the next section, an analysis of dissertations and doctrine is carried 
out, it is revealed which procedural features are studied in individual 
works and at the end conclusions are presented based on the re-
sults of the research.

Keywords: The civil process, the methodology for identifying proce-
dural features, the analysis of dissertations, the production of certain 
categories of cases.
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Развитие правового регулирования института медиации
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процесса юридического факультета, ФГАОУ ВО «ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского»
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В статье дается характеристика института несудебной медиа-
ции в России, раскрываются достижения и тенденции его раз-
вития на современном этапе. Процедура медиации обладает 
нераскрытым потенциалом позитивного воздействия на раз-
личные сферы общественных отношений, однако раскрыть 
этот потенциал мешают существующие законодательные 
пробелы и противоречия. Автором c применением общенауч-
ных методов освещается ряд актуальных проблем, присущих 
российской медиации, приводится обзор и анализ позиций 
и предложений, направленных на совершенствование инсти-
тута альтернативного разрешения споров с участием посред-
ника. Основываясь на изученной юридической литературе 
по заданной теме, автор статьи делает вывод о необходимости 
законодательного урегулирования неразрешенных вопросов. 
Результаты исследования могут использоваться для совершен-
ствования правовой базы для развития института несудебной 
медиации в Российской Федерации, а также для последующе-
го более разверзнутого анализа и систематизации присущих 
несудебной медиации проблемных аспектов.

Ключевые слова: медиация, несудебная медиация, процеду-
ра медиации, проблемы медиации, медиатор, обязательная 
медиация, судебная нагрузка, несудебная защита прав.

Введение

Современное состояние развития института меди-
ации в России характеризуется ее планомерным 
становлением в качестве неотъемлемого института 
гражданского общества. Все большее распростра-
нение получает практика заключения спорящими 
сторонами медиативных соглашений, количество 
которых измеряется у некоторых медиаторов и ор-
ганизаций медиаторов уже не единицами, а десят-
ками и сотнями. Применительно к виду медиации, 
который осуществляется сторонами на стадии су-
дебного рассмотрения дела, нельзя не отметить 
возросшую активную роль судей в инициировании 
медиативных процедур. Кроме того, на фоне попу-
ляризации специальности «медиатор» среди обуча-
ющихся, стремительно растет число курсов и обра-
зовательных программ в области медиации, изда-
ется специальная научно- практическая литература, 
дополнительное профессиональное образование 
получают адвокаты, нотариусы, государственные 
служащие. Медиация получает свое распростране-
ние во многих сферах общественных отношений: 
в семейных, трудовых, экономических, администра-
тивных, корпоративных и международных отноше-
ниях, в областях медицины, строительства, ритей-
ла, недвижимости, банкротства, интеллектуальной 
собственности, банковской, страховой и иной де-
ятельности. Во многих регионах страны открыва-
ются новые центры медиации [4, с. 199], в судах 
функционируют комнаты примирения, а некоторые 
государственные органы занимаются внедрени-
ем института медиации в свою деятельность [11]. 
Вопросы обеспечения исполнимости медиативных 
соглашений сменяются вопросами недопущения 
использования таких соглашений в заведомо про-
тивоправных целях, а представители профессио-
нальных сообществ, например, адвокатов и нота-
риата активно высказываются в пользу своих прав 
на активную роль посредника в процедуре альтер-
нативного урегулирования споров.

Основная часть

В то же время, несмотря на развитие, в том числе 
в форме самоорганизации, которое российский ин-
ститут медиации получил в последние годы, нере-
шенными остаются еще многие дискуссионные во-
просы, в том числе и фундаментальные, рассматри-
ваемые и представляемые учеными как отдельные 
проблемы медиации и препятствия на пути повсе-
местному применению. Попробуем рассмотреть 
некоторые проблемные вопросы медиации, сохра-
няющие и приобретшие актуальность на современ-
ном этапе.
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В трудах многих исследователей в качестве ос-
новного препятствия на пути массового использо-
вания медиативных процедур отмечаются пробле-
ма массового непонимания медиации, неосведом-
ленности о ней как о способе урегулирования спо-
ров и защиты прав, отмечается наличие правово-
го нигилизма, отрицания и непринятия медиации 
в качестве альтернативы привычному судебному 
разбирательству. Н. И. Минкина объясняет сложив-
шееся положение дел через историю внедрения 
медиации в российскую правовую систему. Новые 
правила поведения и нормы, диктуемые законом 
о медиации по принципу «сверху –  вниз», обще-
ство и его социальные группы в большинстве слу-
чаев в 2011 г. не были готовы воспринять и реа-
лизовывать в жизнь. Во многом это было связано 
с присущей россиянам консервативностью мышле-
ния и образом жизни, настороженностью к новым 
явлениям [6, с. 60].

Медиация по своей природе относится к вне-
юрисдикционным способам урегулирования пра-
вовых споров, составляет альтернативу судебным 
процедурам. В рамках юрисдикционных процедур 
спор разрешается путем применения права, в ме-
диации урегулирование спора осуществляется пу-
тем согласования интересов сторон. Поэтому ме-
диатор не занимается правоприменением, его за-
дача заключается в организации совместной ра-
боты участников спора, направленной на поиск 
взаимоприемлемого для каждой стороны спора 
решения [3, с. 302].

Как известно, российская медиация при зако-
нодательном закреплении опиралась на опыт за-
рубежных стран, в частности западных, где попу-
лярность процедуры, помимо прочего, была и яв-
ляется в настоящее время обусловленной значи-
тельной финансовой нагрузкой на стороны спора 
при судебном разбирательстве дел. Однако подоб-
ный «стимул» в системе отечественного судопро-
изводства по настоящее время пока отсутствует, 
а финансовая доступность судебного разрешения 
споров в России не вызывает сомнений. Но сто-
ит отметить, что председатель Совета судей РФ 
В. В. Момотов, выступавший 21.05.2024 г. на пле-
нарном заседании Совета судей РФ, в контексте 
возможного способа снижения нагрузки на су-
дей высказался в пользу повышения размера го-
спошлины при обращении в суды, акцентировав 
внимание на том, что низкий уровень госпошлины 
делает правосудие сверхдоступным [14]. Указан-
ное создает предпосылки для возможного будуще-
го повышения государственной пошлины, однако 
отразится ли такое повышение на популяризации 
практики медиации?

В вопросе распространения практики меди-
ации дело не только в доступности правосудия. 
Отдельные ученые указывают на наличие иных, 
социально- экономических предпосылок непопу-
лярности этой альтернативной формы урегулиро-
вания споров в России. В частности, М. З. Шварц 
выразил следующее мнение: –  «Не может быть ме-
диации, если каждые пять лет мы впадаем в эконо-

мические кризисы, каким бы причинами они ни бы-
ли вызваны» [10, с. 12]. Указанное утверждение 
заслуживает внимания, однако не совсем понят-
ным представляется его обоснование, ведь в ситу-
ации экономического кризиса растет число право-
вых конфликтов, которые потенциально являются 
предметом потенциального альтернативного уре-
гулирования.

Безусловно, многие бенефициары примене-
ния медиации заинтересованы в ее популяриза-
ции «здесь и сейчас», но для российского обще-
ства медиация является молодым, предложенным 
«сверху» институтом, и для получения от обще-
ства должного отклика по поводу ее применения 
должны пройти годы, а возможно, и десятилетия 
«самонастройки» и самоорганизации общества. 
Сосредоточившись в основном на подходе к изу-
чению медиации с точки зрения способа сниже-
ния судебной нагрузки, некоторые исследователи 
не принимают во внимание, что медиация –  в пер-
вую очередь призвана способствовать формиро-
ванию новой правовой культуры дружественного 
разрешения разногласий и конфликтов в обще-
стве, которая в будущем способна положительно 
отразиться социально- экономическом благополу-
чии общества. Справедливыми следует признать 
высказывания Ц. А. Шамликашвили, рассуждаю-
щей по поводу недостаточно широкого примене-
ния процедуры: –  «…это лишь вопрос времени. 
Ведь речь идет практически о культуре урегулиро-
вания споров с использованием новых процедур 
и подходов, а такие изменения не происходят в од-
ночасье» [5, с. 4].

Одним из актуальных дискуссионных вопросов 
уже продолжительное время остается вопрос уста-
новления медиации в качестве обязательной досу-
дебной процедуры урегулирования споров. У дан-
ного подхода много сторонников, и представляет-
ся вполне логичным определение наиболее меди-
абельных категорий споров для законодательно-
го закрепления по ним медиативного досудебного 
порядка. На сегодняшний день, при выборе в ка-
честве разрешения спора процедуры медиации 
стороны заключают медиативное соглашение (ли-
бо включают медиативную оговорку в текст обя-
зательства). Процессуальные последствия таких 
договоренностей состоят в том, что несоблюде-
ние досудебного порядка в виде медиации должно 
приводить к тому, что суд, выявив несоблюдение 
досудебного порядка, возвратит иск либо оставит 
его без рассмотрения. Однако, согласно п. 1 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 № 18, ука-
занное может быть актуальным в случае, если для 
категории спора установлен обязательный досу-
дебный порядок и, если закон позволяет его заме-
нить в тексте обязательства (на медиацию). В иных 
случаях наличие соглашения о применении меди-
ации, и связанное с ним непосредственное прове-
дение этой процедуры, не является препятствием 
для обращения в суд или третейский суд, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. В этой 
связи одни ученые предлагают придать медиатив-
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ной оговорке обязывающий характер по аналогии 
с арбитражным соглашением и отразить это в про-
цессуальном законодательстве (ГПК, АПК, КАС 
РФ), а другие приводят аргументы о противоречии 
этого подхода принципу добровольности медиа-
ции. Камнем преткновения здесь является проти-
воречие между добровольными началами медиа-
ции и возможностью императивного понуждения 
сторон к ее использованию. Так или иначе, зако-
нодатель придавать обязательный статус медиа-
ции по-прежнему не спешит, как бы оставляя этот 
вариант в качестве «запасного плана». В то время 
как соблюдение обязательного досудебного пре-
тензионного порядка в сегодняшней действитель-
ности не требует от участников возникшего спора 
значительных временных и финансовых затрат, 
а инициирование спора идет по вполне понятной 
схеме «нарушение права –  претензия –  судебная 
защита (при отсутствии добровольного удовлетво-
рения)», перспектива обязательного досудебного 
медиативного порядка обнажает ряд острых и на-
сущных вопросов: кто оплатит услуги медиатора, 
какова стоимость таких услуг, где найти медиато-
ра, как урегулировать спор при территориальной 
удаленности сторон, каковы будут последствия 
«притворного» согласия либо отказа второй сто-
роны от участия в процедуре, как медиативный до-
судебный порядок будет синергировать с институ-
том предварительных обеспечительных мер и др. 
Полагаем, что до реального введения обязатель-
ной досудебной медиации требуется дать ответы 
на такие обоснованно возникающие вопросы.

Одной из обособленных попыток внедрения 
обязательной медиации в отношения по поводу за-
щиты прав потребителей и придания ей всероссий-
ского масштаба, сегодня является законодатель-
ная инициатива Правительства РФ, выраженная 
в проекте федерального закона № 1138398–7 [2]. 
В пояснительной записке к проекту отмечается ин-
тенсивный рост рынка интернет- торговли, повлек-
ший увеличение числа жалоб и споров в этой обла-
сти, разрешать которые, согласно проекту закона, 
предлагается посредством онлайн- механизмов, 
в том числе с участием медиаторов. Напрямую за-
конопроект не содержит указаний на обязатель-
ность применения онлайн- урегулирования взамен 
текущего претензионного порядка, однако сле-
дует учесть, что популярные сервисы интернет- 
торговли осуществляют свою деятельность на ос-
нове договоров публичной оферты: самописных 
правил и условий продажи товаров, и потребитель 
фактически может быть вынужден соглашать-
ся на изменение досудебного порядка, акцептуя 
оферту маркетплейса, содержащую изложенные 
выше условия, что в перспективе придаст обяза-
тельность и массовость медиации в этой сфере. 
Выбор области защиты прав потребителей в каче-
стве своеобразного пилотного проекта для разви-
тия медиации представляется вполне логичным. 
Во-первых, не вызывает сомнений кратный рост 
числа интернет- покупок и количества возникаю-
щих в связи с этим споров, разрешить которые 

только лишь юрисдикционным органам вскоре мо-
жет быть проблематично, а во-вторых, столь рас-
пространенный тип правоотношений торговли как 
нельзя лучше может быть использован для повы-
шения осведомленности населения о медиации 
(в том числе в онлайн- формате) и формирования 
культуры сторон договариваться во внесудебном 
порядке.

Вместе с тем полагаем, что обоснованно опреде-
лить иные сферы общественных отношений, в кото-
рых медиация была бы предпочтительнее судебно-
го разбирательства, законодателю на текущем эта-
пе проблематично. Это связано с проблемой недо-
статочно быстрого формирования медиативной 
практики и с отсутствием единообразной исчерпы-
вающей статистики в сфере применения несудеб-
ных медиативных процедур. На сегодня в обществе 
нет четкого представления об активной численно-
сти корпуса профессиональных медиаторов, член-
ство медиаторов в профессиональных объедине-
ниях не является обязательным, сведения и опыт 
проведенных медиативных процедур не отража-
ются в информационных системах, а необходимые 
для этого реестры не созданы. Несмотря на то что 
налоговое законодательство с 2016 года ставит ме-
диаторов как субъектов налогообложения в один 
ряд с адвокатами, нотариусами, арбитражными 
управляющими, оценщиками и патентными пове-
ренными, единого реестра медиаторов не создано, 
хотя его появление является необходимым, как ми-
нимум для того, чтобы «сосчитать» количество про-
фессиональных медиаторов, коль скоро им пред-
полагается делегировать вопросы, направленные 
на «разгрузку» судебной системы. Н. И. Минкина, 
разделяя данный подход, также полагает целесо-
образным ведение учета проведенных медиатора-
ми процедур (по определенным категориям споров 
с отражением результата и прочих возможных све-
дений) [4]. Появление информационно- правовых 
решений в данной области (например, единая ин-
формационная система медиации, единый реестр 
медиаторов) с возможностью их использования 
в статистических, информационных и процессуаль-
ных (применительно к процедуре медиации) целях, 
интеграция с зарекомендовавшими себя едиными 
государственными порталами, позволили бы при-
дать новый импульс развитию рассматриваемого 
института, а полученные при помощи реестров ста-
тистические сведения могли бы стать основой для 
последующего точечной законодательной настрой-
ки и корректирующего воздействия.

Другим импульсом развития медиации, по мне-
нию исследователей, могло бы стать расширение 
гарантий исполнимости заключаемых медиатив-
ных соглашений. Е. В. Михайлова, проводя парал-
лели между медиативным соглашением и решени-
ем третейского суда, отмечает, что наличие медиа-
тивного соглашения процессуально не будет иметь 
правопрепятствующего значения при обращении 
стороны такого соглашения в суд, то есть суд не от-
кажет лицу в принятии искового заявления по дан-
ному основанию [8, с. 15]. Несмотря на дополнение 
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законодательства о медиации в 2019 году поло-
жениями о придании нотариально заключенному 
медиативному соглашению силы исполнительно-
го документа, часть критиков осталась в неудов-
летворении и предлагает, например, исполнение 
любого медиативного соглашения, в случае неис-
полнения, обеспечить гарантией судебной защиты, 
к примеру, выдавать исполнительный лист по заяв-
лению стороны соглашения. Отдельные представи-
тели нотариата, предлагая законодательно закре-
пить за ними функции медиаторов, закономерно 
рассуждают на тему обязательного нотариального 
удостоверения всех медиативных соглашений [9, 
с. 123]. Отдельной проблемой, присущей заклю-
чаемым в нотариальной форме медиативным со-
глашениям является затруднительность, а порой 
и невозможность принудительного исполнения 
обязательств, предметом которых являются тре-
бования нематериального характера.

Кроме того, к сфере медиации с момента при-
дания нотариальному медиативному соглашению 
силы исполнительного документа проявляют ин-
терес представители криминального мира [12]. 
Притворные медиативные сделки могут быть ис-
пользованы для транзита и легализации денеж-
ных средств, добытых преступным путем. Центр 
медиации при РСПП по этому поводу в 2021 году 
выпустил информационное сообщение [13], при-
зывающее медиаторов проявлять должную осмо-
трительность и проводить проверку сторон согла-
шений на наличие признаков подозрительности. 
В случае непроявления требуемой внимательности 
и анализа медиаторы в ряде случаев могут быть 
признаны соучастниками незаконных схем и при-
влечены к ответственности, в том числе уголовной.

В контексте необходимой осмотрительности 
уместно обратить внимание на широко обсужда-
емую и весьма значимую проблему профессио-
нальной подготовки и требований, предъявляемых 
к медиаторам. Текущая редакция закона о медиа-
ции [1] в качестве требований к профессиональ-
ным медиаторам устанавливает возрастной ценз –  
не менее двадцати пяти лет, наличие высшего об-
разования, дополнительного профессионального 
образования по вопросам применения процедуры 
медиации. Указанное подразумевает, что не все 
медиаторы обладают специальными познаниями, 
позволяющими осуществить тщательный юриди-
ческий анализ правоотношений сторон, ведь обя-
зательного требования о наличии высшего юриди-
ческого образования законом не предусмотрено. 
Проблематика данного вопроса широко и аргумен-
тированно освещена в соответствующей работе 
Н. И. Минкиной [7, с. 65], где автором исследуются 
проблемы качества и организации профессиональ-
ного обучения медиаторов, которое, без сомнения, 
в перспективе своей должно быть единообразным.

Заключение

В контексте обозначенных вопросов и позиций сле-
дует заключить, что практика применения россий-

ской медиации не стоит на месте. Многие исследо-
ватели по-прежнему рассматривают ее как панацею 
от перегруженности судов, однако законодатель 
не спешит в придании процедуре обязательного 
характера. В то же время наметившиеся и воплоща-
емые преобразования в области процессуального 
права (предлагаемое повышение госпошлины, уве-
личение процессуальных сроков, упрощение и циф-
ровизация судебного производства), несомненно, 
будут побуждать стороны к апробации такой аль-
тернативной формы урегулирования как медиация. 
Наметившийся рост внимания к процедуре медиа-
ции должен быть поддержан государством в виде 
нормотворческого разрешения основных дискус-
сионных вопросов, обозначенных в данной статье, 
содержание которой может быть использовано для 
последующего более разверзнутого анализа и си-
стематизации присущих несудебной медиации про-
блемных аспектов.
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The article characterizes the institution of non-judicial mediation in 
Russia, reveals the achievements and development trends of this 
institution at the present stage. The mediation procedure has an 
untapped potential for a positive impact on various areas of pub-
lic relations, but existing legislative gaps and contradictions prevent 
this potential from being revealed. The author, using general scien-
tific methods, highlights a number of pressing problems inherent in 
Russian mediation, provides a review and analysis of positions and 
proposals aimed at improving the institution of alternative dispute 
resolution with the participation of a mediator. Based on the studied 
legal literature on a given topic, the author of the article concludes 
that there is a need for legislative regulation of unresolved issues. 
The results of the study can be used to improve the legal frame-
work for the development of the institution of non-judicial mediation 
in the Russian Federation, as well as for subsequent more detailed 
analysis and systematization of the problematic aspects inherent in 
non-judicial mediation.
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Основания и последствия признания недействительности антисоциальных 
сделок и сделок, совершенных вопреки запрету на злоупотребление правом

Курносов Борис Ильич,
аспирант, Российский экономический университет имени 
Г. В. Плеханова
E-mail: boris.kurnosov@gmail.com

В статье проводится сопоставление сделок, противоречащих 
запрету на злоупотребление правом, и антисоциальных сде-
лок. Сопоставлены позиции о возможности квалификации 
в качестве антисоциальных сделок, не нарушающих конкрет-
ные правовые нормы, но, тем не менее, посягающих на основ-
ные интересы общества и государства, и сделок, нарушающих 
особо значимые правовые нормы. Сделаны выводы об отсут-
ствии как в части оснований, так и в части предусмотренных 
по общему правилу последствий недействительности суще-
ственных отличий антисоциальных сделок от сделок, проти-
воречащих закону, в том числе запрету на злоупотребление 
правом, об избыточно широком толковании специальных норм 
о конфискационных последствиях отдельных антисоциальных 
сделок и об отсутствии необходимости в сохранении антисоци-
ального характера сделок в качестве самостоятельного осно-
вания их недействительности.

Ключевые слова: недействительность сделок, злоупотребле-
ние правом, добросовестность, антисоциальные сделки, ре-
ституция, конфискационные последствия недействительности 
сделок, основы правопорядка и нравственности, иностранные 
инвестиции.

В настоящее время вопрос о возможности при-
знания сделки недействительной в связи с ее про-
тиворечием не каким-либо конкретным правовым 
нормам, а общему запрету на недобросовестное 
поведение исчерпывающе разъяснен Пленумом 
ВС РФ [4]. При этом, понятие недобросовестности, 
равно как и понятие «основ правопорядка и нрав-
ственности» носит неконкретный, оценочный ха-
рактер. В этой связи возникает вопрос о соотноше-
нии понятий антисоциальных и злоупотребитель-
ных сделок.

Можно выделить две основные точки зрения 
на понятие антисоциальных сделок.

Согласно первой точке зрения, к антисоциаль-
ным сделкам относятся те сделки, которые не нару-
шают конкретные правовые нормы, но, тем не ме-
нее, посягают на основные интересы общества 
и государства [17, с. 24] (вывод о чем может быть 
сделан, в частности, исходя из принципов права). 
Причина выделения таких сделок в особую катего-
рию (отдельную от сделок, противоречащих норма-
тивным актам) заключается не в самой по себе их 
особой опасности для общества, а в невозможно-
сти описать в специальных правовых нормах все 
случаи антисоциальных сделок. Например, ВС РФ 
в качестве примеров антисоциальных сделок ука-
зал не только сделки с объектами, ограниченными 
в обороте, поддельными ценными бумагами и т.д. 
(см. ниже), но и сделки, противоречащие основам 
отношений между родителями и детьми [4].

При таком подходе антисоциальные сделки 
крайне сближаются со злоупотребительными сдел-
ками (квалифицируемыми как незаконные нарав-
не со сделками, противоречащими специальным 
правовым нормам).

Так, понятие добросовестности в объективном 
смысле связанно с существующей в обществе сис-
темой моральных норм, представлений и добре 
и зле, нравственности, справедливости, а также 
учетом интересов иных лиц, минимальным уров-
нем альтруизма (необходимость которого выте-
кает из таких норм) [16, с. 9]. Например, Богдано-
вой Е. Е. указывается, что поведение, отражающее 
представление общества о добре –  добросовест-
ное, о зле –  недобросовестное [14, с. 13].

При этом, представления о морали, нравствен-
ности, справедливости у разных лиц и социальных 
групп могут различаться; в связи с этим отмечает-
ся, что при определении того, какие именно пред-
ставления о нравственности должны быть положе-
ны в основание оценки поведения лица как добро-
совестного или недобросовестного, должны учиты-
ваться, с одной стороны, представления большин-



149

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ства населения (аналогичный подход применяется 
и в отношении понятия «основы нравственности», 
которое в судебной практике определяется как 
фундаментальные этические ценности, разделяе-
мые большинством населения внутри страны [6]), 
а с другой стороны –  ценности и принципы, закре-
пленные в законодательстве [19, с. 187]. Иными 
словами, как указывает Нам В. С., «принцип до-
бросовестности призван обеспечивать … спра-
ведливость … предписываемую законом, правом 
и общепринятыми в обществе и поддерживаемы-
ми правом ценностями» [18, с. 206].

Таким образом, добросовестность понимается 
как основы нравственности в той мере, в которой 
они, во-первых, признаются большинством насе-
ления, и, во-вторых, взаимосвязаны с основами 
правопорядка; это приводит к смешению понятий 
добросовестности и основ правопорядка и нрав-
ственности.

Так, некоторые сделки признаются недействи-
тельными как антисоциальные и злоупотребитель-
ные одновременно. Например, Пленум ВАС РФ 
указал на право слабой стороны ссылаться как 
на недопустимость применения несправедливых 
условий договора в связи с их противоречием за-
прету на злоупотребление правом, так и на их ни-
чтожность в связи с квалификацией такого догово-
ра как антисоциальной сделки [3].

Можно также привести следующий пример. 
Между ООО и АО, действующим в качестве пред-
ставителя иного ООО, был заключен договор по-
ставки. В дальнейшем АО предъявило к ООО иск 
о взыскании задолженности по нему. Требование 
было удовлетворено, произведено взыскание за-
долженности, однако в дальнейшем решение суда 
было отменено по заявлению налогового органа, 
поскольку реальной хозяйственной деятельности 
данные организации не вели, поставка осущест-
влена не была, а иск был предъявлен с целью лега-
лизации мнимой сделки. Позднее был предъявлен 
иск о признании данной сделкой недействитель-
ной как антисоциальной и обращении полученного 
по ней в доход РФ. Удовлетворяя требования, суды 
указали, что недобросовестной поведение сторон 
сделок исключает возможность применения двух-
сторонней реституции [12]. Между тем, учитывая, 
что последствием недействительности сделки про-
тиворечащей закону, в т.ч. запрету на недобросо-
вестное поведение, является именно двухстороння 
реституция, очевидно, что суд подразумевал под 
«недобросовестным поведением» антисоциальный 
характер сделки. Данным пример подтверждает 
смешение понятий «добросовестности» и «основ 
правопорядка и нравственности».

Таким образом, исходя из данной позиции, к ан-
тисоциальным сделкам относятся сделки, харак-
теризующиеся «особо злостной недобросовестно-
стью» [13, с. 212]; иными словами, антисоциаль-
ные сделки –  частный случай злоупотребительных 
сделок.

Согласно альтернативной позиции, к антисоци-
альным относятся сделки, противоречащие требо-

ваниям правовых актов, закрепляющим принци-
пы общественного устройства, иными словами –  
наиболее значимые правовые нормы, в том числе 
публично- правового характера. В качестве тако-
вых норм выделяются нормы, устанавливающие 
государственную монополию на определенные ви-
ды деятельности или запрещающие вывоз опре-
деленных товаров, а также уголовно- правовые 
нормы [15]. Так, ВС РФ указал на квалифика-
цию в качестве антисоциальных сделок с объек-
тами, ограниченными в обороте (см. выше), а КС 
РФ –  дачи взятки и коммерческого подкупа [5]; ис-
ходя из данных разъяснений можно сделать вы-
вод об отнесении к основам правопорядка норм, 
ограничивающих определенные объекты в оборо-
те, уголовно- правовых норм, запрещающих дачу 
взятки и коммерческий подкуп. Широкое распро-
странение получило признание антисоциальными 
сделок по приобретению акций хозяйственных об-
ществ, имеющих стратегическое значение (далее –  
стратегические общества), в отсутствие согласия 
антимонопольного органа. Суды ссылаются на то, 
что такие сделки влекут нарушение российского 
правопорядка в сфере экономики, противоречит 
публичным интересам [8]. В этой связи необходи-
мо отметить следующее. Само по себе противо-
речие сделки публичным интересам не свидетель-
ствует о ее антисоциальном характере, поскольку 
нарушение данных интересов (или интересов тре-
тьих лиц) по общему правилу является признаком 
не только антисоциальной сделки, но и ничтожной 
сделки вообще (более того, как разъяснил Пленум 
ВС РФ, к публичным интересам, нарушение кото-
рых влечет ничтожность сделки, относится в том 
числе обеспечение обороны [4]; следовательно, 
нарушение публичной интересов именно в дан-
ной сфере само по себе также не свидетельству-
ет об антисоциальном характере сделки). Таким 
образом, даже в случае нарушения при совер-
шения совершении сделки публичных интересов, 
в том числе в данной сфере, для ее квалифика-
ции как антисоциальной необходимо установле-
ние дополнительных признаков, свидетельствую-
щем об особой опасности такого нарушения. Так, 
например, признавая недействительными сделки, 
повлекшие установление контроля иностранного 
инвестора над АО «Калиниградский морской тор-
говый порт», суды указали, что их совершение пре-
доставило иностранным инвесторам возможность 
ознакомления с информацией о грузообороте, что 
оказывает влияние «на продовольственную, энер-
гетическую и военную безопасность» не обычного, 
а «эксклавного субъекта РФ» [11] (вопрос об обо-
снованности квалификации в качестве не только 
незаконных, но и антисоциальных сделок по уста-
новлению контроля за стратегическими общества-
ми со стороны иностранных юридических лиц, ко-
нечными бенефициарами которых являются граж-
дане РФ, лежит за рамками темы статьи).

В период действия старой редакции ст. 169 ГК 
РФ разделение требований правовых актов на от-
носящиеся и не относящие к основам правопорядка 
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и нравственности имело существенное значение, 
поскольку нарушение последних влекло не двухсто-
роннюю реституцию, а недопущение такой, то есть 
специальные конфискационные последствия. Меж-
ду тем, согласно действующему законодательству 
правовым последствием как противозаконных, так 
и антисоциальных сделок по общему правилу явля-
ется двухсторонняя реституция, конфискационные 
последствия применяются лишь в случаях, пред-
усмотренных специальными нормами.

Можно привести следующий пример. К лицу, 
осужденному за получение взятки, был предъяв-
лен иск о признании сделок по получению им воз-
награждения (взяток) антисоциальными и обра-
щении полученного вознаграждения в доход РФ. 
Суды данный иск удовлетворили. ВС РФ согласил-
ся с квалификацией действий по получению воз-
награждения в качестве антисоциальных сделок 
(в силу очевидности нарушения основ правопо-
рядка при нарушении уголовно- правового запре-
та), однако указал следующее. Уголовно- правовые 
нормы не могут рассматриваться как устанавли-
вающие специальные конфискационные послед-
ствия сделок, поскольку применение данных норм 
в порядке гражданского производства в отноше-
нии лица, ранее уже осужденного приговором суда 
без применения данных мер, означало бы повтор-
ное осуждение за одно и то же преступление. Меж-
ду тем иных норм, устанавливающих специальные 
конфискационные последствия антисоциальных 
сделок, судами приведено не было. В этой связи 
ВС РФ не согласился с выводами о наличии осно-
ваний для их применения [9].

При этом, норма о возможности применения 
конфискационных последствий антисоциальных 
сделок подвергается как буквальному, так и рас-
ширительному толкованию.

Согласно буквальному толкованию, конфиска-
ционные последствия недействительности могут 
применяться лишь в тех случаях, когда они прямо 
предусмотрены соответствующими специальными 
нормами. В качестве таковых рассматриваются, 
например, как сказано выше, нормы о уголовно- 
правовой конфискации. Впрочем, в доктрине вы-
сказывается позиция, согласно которой конфиска-
ция на основании публично- правовых норм не мо-
жет рассматриваться как специальное последствие 
недействительности антисоциальной сделки, по-
скольку под нормами, устанавливающими специ-
альные последствия недействительности сделок, 
могут пониматься лишь гражданско- правовые нор-
мы [13, с. 212] (что соответствует вышеизложен-
ной позиции ВС РФ). С 2023 года такие нормы со-
держит ст. 15 ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства» 
(далее –  ФЗ-57), предусматривающий конфиска-
ционные последствия недействительности сделок 
противоречащих ему сделок [2].

Согласно расширительному толкованию, в ка-
честве специальной нормы, допускающей при-

менение конфискационных последствий антисо-
циальных сделок, может рассматриваться любая 
норма, которая прямо не предусматривает конфи-
скационных последствий недействительности со-
вершенных с ее нарушением сделок, но отсылает 
к гражданскому законодательству.

Можно привести следующий пример из судеб-
ной практики. ФАС РФ был предъявлен иск об об-
ращении в доход РФ акций АО, над которым в на-
рушение ФЗ-57 был установлен контроль ино-
странного инвестора. На момент как совершения 
соответствующих сделок, ФЗ-57 не предусматри-
вал специальных конфискационных последствий 
недействительности сделок, совершенных с его 
нарушением, а лишь отсылал к гражданскому за-
конодательству. Суд первой инстанции, признав 
данные сделки недействительными, применил 
двухстороннюю реституцию, указав, что ФЗ-57, 
как сказано выше, отсылал к гражданскому зако-
нодательству, а гражданское законодательство 
в качестве общего последствия недействительно-
сти устанавливает реституцию. Суд апелляцион-
ной инстанции, с выводами которого согласился 
суд кассационной инстанции, указанное решение 
отменил, и применил в качестве последствия сдел-
ки конфискацию, указав, что поскольку ФЗ-57 от-
сылает к гражданскому законодательству, то, сле-
довательно, он отсылает и к ст. 169 ГК РФ, и, та-
ким образом, предусматривает конфискационные 
последствия. Таким образом, суды истолковали 
совокупность двух бланкетных норм –  ст. 169 ГК 
РФ и ст. 15 ФЗ-57, ни одна из которых сама по се-
бе не предусматривала конфискационных послед-
ствий недействительности сделок, как допускав-
шую такие последствия [7]; такое толкование пред-
ставляется избыточно широким (отметим, что впо-
следствии законодатель, внося изменения в ст. 15 
ФЗ-57, исходил из того, что предыдущая редакция 
ст. 15 ФЗ-57 в совокупности с действующим граж-
данским законодательством конфискационных 
последствий недействительности данных сделок 
не предусматривала, то есть из буквального тол-
кования ст. 169 ГК РФ, а не из расширительного, 
как суды при рассмотрении вышеуказанного дела) 
[20].

В некоторых случаях вышестоящие суды ис-
правляют ошибки нижестоящих судов, допуска-
ющих избыточно расширительное толкование 
ст. 169 ГК РФ. Так, например, суд апелляцион-
ной инстанции применил конфискационные по-
следствия недействительности сделок на основа-
нии аналогичного толкования совокупности новой 
редакции ст. 169 ГК РФ и старой редакции ст. 15 
ФЗ-57. Суд кассационной инстанции, хотя и оста-
вил постановление суда апелляционной инстан-
ции без изменения, однако привел иное обоснова-
ние –  а именно, что первые из «цепочки» взаимос-
вязанных сделок были совершены в 2010 году, т.е. 
в период действия предыдущей редакции ГК РФ, 
устанавливающей конфискационные последствия 
антисоциальных сделок независимо от наличия со-
ответствующих специальных норм [8].
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Между тем, как сказано выше, имели место слу-

чаи спорного, представляющегося избыточно ши-
роким толкования соответствующих норм со сто-
роны судов не только апелляционной, но и касса-
ционной инстанции.

Более того, имеют место случаи применения 
специальных конфискационных последствий анти-
социальных сделок вообще в отсутствие какой-ли-
бо специальной нормы, их предусматривающей. 
Так, у банка, допускавшего неоднократные нару-
шения законодательства о противодействия ле-
гализации, была отозвана лицензия, после чего, 
в нарушение соответствующего предписания ЦБ 
РФ, были произведены платежи в пользу аффили-
рованных с учредителем банка лиц. Данные пла-
тежи были оспорены как антисоциальные сделки. 
В этой связи суды указали следующее. Во-первых, 
общим последствием антисоциальных сделок яв-
ляется реституция, а не конфискация. Во-вторых, 
законодательство о противодействии легализации 
специальных норм, предусматривающих обратное, 
не содержит. Между тем, требования об обраще-
нии перечисленных денежных средств в доход РФ 
были удовлетворены со ссылкой на то, что отсут-
ствие в законодательстве «отдельного норматив-
ного требования» о конфискации легализован-
ного имущества «не может является основанием 
для непринятия мер по его конфискации», а так-
же на то, что Концепцией развития национальной 
системы противодействия легализации в качестве 
одной из задач такого развития отнесено совер-
шенствование механизмов конфискации легализо-
ванного имущества [10]. Учитывая, что данная Кон-
цепция ни законом, ни иным нормативно- правовым 
актом не является (что было признано и судами, 
указавшими на отсутствие «отдельного норматив-
ного требования» о конфискации), подобная по-
зиция представляется внутренне противоречивой 
и не соответствующей буквальному содержанию 
ст. 169 ГК РФ.

Исходя из изложенного, можно сделать следу-
ющие выводы.

Во-первых, те антисоциальные сделки, которые 
не противоречат каким-либо специальным пра-
вовым нормам, могут быть признаны недействи-
тельными на основании не только ст. 168 ГК РФ, 
но и совокупности ст. 10 и ст. 168 ГК РФ.

Во-вторых, квалификация противоречащих 
специальным нормам закона сделок по ст. 168 ГК 
РФ или по ст. 169 ГК РФ в большинстве случаев 
значения не имеет, так как правовым последстви-
ем подобных сделок в любом случае будет двух-
сторонняя реституция.

В-третьих, даже если специальными нормами 
установлены конфискационные последствия та-
ких сделок, квалификация по ст. 168 ГК РФ или 
по ст. 169 ГК РФ также значения иметь не будет, 
так как возможность установления и применения 
иных, чем двухсторонняя реституция, правовых по-
следствий недействительности сделки установле-
на не только ст. 168 ГК РФ, но и ст. 167 ГК РФ.

В-четвертых, сохранение ст. 169 ГК РФ создает 
риск ее избыточно расширительного толкования, 
допускающего применение конфискационных по-
следствий недействительности сделок даже в от-
сутствие прямого указания на них в соответствую-
щих специальных нормах, и, как следствие, право-
вой неопределенности и нестабильности граждан-
ского оборота.

Исходя из изложенного, представляется, что 
нормы об антисоциальных сделках в настоящее 
время дублируют нормы о сделках, противореча-
щих закону (в том числе запрету на злоупотребле-
ние правом), в связи с чем их сохранение может 
быть нецелесообразным.
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GROUNDS AND CONSEQUENCES OF REKOGNIZING 
THE INVALIDITY ANTI-SOCIAL TRANSAKTIONS 
AND TRANSAKTIONS MADE CONTRATARY TO THE 
PROHOBITION ON ABUSE OF LAW

Kurnosov B. I.
Russian Economic University named after G. V. Plekhanov

It is considered in this article contradicting abuse of right prohibi-
tion transactions and antisocial transactions. It is conducted a com-
parison of positions about qualification as antisocial transactions, 
not contradicting concrete law rules but explaining basic society and 
state interests. It is made conclusion about absence of significant 
differences between antisocial deals and ilegal (including contradict-
ing to abuse right prohibition) deals eather in part of basics of inva-
lidity or in part of its consequences, provided by general rule, about 
excessively wide interpretation special rules about confistation con-
sequences of antisocial deals and about absence of conservation of 
antisocial character of deal as independent base of invalidity.

Keywords: invalidity of deals, abuse of right, good faith, antisocial 
transactions, restitution, invalidity of deals confiscation consequenc-
es, basics of law and order, foreign investments.
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Статья посвящена анализу практики применения законода-
тельства об ответственности лица, не исполнившего либо 
исполнившего обязательство ненадлежащим образом при 
осуществлении предпринимательской деятельности, в сложив-
шихся экономических условиях, обусловленных в том числе 
введением и последующим ужесточением санкций в отноше-
нии Российской Федерации и отдельных субъектов со сторо-
ны недружественных государств. Установленные ограничения 
и запреты непосредственным образом затронули существую-
щие хозяйственные связи контрагентов и логистические це-
почки поставки товаров, повлияв на своевременность и полно-
ту исполнения принятых ранее обязательств.
Возникновение указанных обстоятельств определяет актуаль-
ность исследования вопросов о порядке освобождения долж-
ника от юридической ответственности вследствие гражданско-
го правонарушения.

Ключевые слова: обстоятельства непреодолимой силы 
(форс-мажор), ответственность субъекта предприниматель-
ской деятельности, освобождение от юридической ответствен-
ности, заключение об обстоятельствах непреодолимой силы, 
торгово- промышленная палата.

По общему правилу, установленному граждан-
ским законодательством, должник несет предпри-
нимательскую имущественную ответственность, 
если не докажет, что причиной невозможности 
надлежащего исполнения является непреодоли-
мая сила [1].

Федеральным законом право свидетельствова-
ния обстоятельств непреодолимой силы (далее –  
ОНС или форс-мажор) по внутренним сделкам за-
креплено за уполномоченными ТПП России терри-
ториальными торгово- промышленными палатами 
(далее –  ТПП) [2].

Организация работы по реализации процедур 
выдачи заключений об обстоятельствах непреодо-
лимой силы (форс-мажора) при исполнении вну-
трироссийских договоров (соглашений) согласно 
рекомендациям Правительства Российской Феде-
рации осуществляется ТПП [3].

Таким образом, речь идет о различных подхо-
дах федерального закона и Правительственной 
комиссии к основаниям возникновения сделок, 
стороны которых могут обратиться в ТПП для сви-
детельствования ОНС –  из предпринимательских 
либо более широких по смыслу экономических от-
ношений, о чем мы уже ранее писали [4, с. 62–66].

В силу закона свидетельствование форс-мажо-
ра производится в порядке, установленном россий-
ской палатой, в связи с чем такой порядок регули-
рует права и обязанности не только уполномочен-
ных ТПП, но и юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые выступают заявителя-
ми в рамках указанной процедуры.

Порядок свидетельствования ОНС закреплен 
в Положении, которое утверждено на уровне по-
становления Совета ТПП РФ (далее –  Положение) 
[5].

В настоящей работе мы хотим остановиться 
на некоторых положениях указанной процедуры, 
очевидно, по нашему мнению, не соответствующих 
закону и нарушающих права субъектов экономиче-
ской (предпринимательской) деятельности.

Под обстоятельствами форс-мажора в пун-
кте 1.3 Положения понимаются возникшие в хо-
де исполнения договора обстоятельства, характе-
ризующиеся такими признаками, как чрезвычай-
ность, непредвиденность и непредотвратимость, 
которые нельзя было разумно ожидать при его за-
ключении либо избежать (преодолеть) в ходе его 
исполнения, находящиеся вне контроля сторон та-
кого договора (контракта) [6].

В Положении дается определение ОНС и при-
водится перечень таких обстоятельств (стихийные 
катаклизмы, запреты органов государственной или 
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муниципальной власти, военные действия и дру-
гие), наступление которых ТПП России рассма-
тривает в качестве форс-мажора, а также указы-
ваются события и (или) действия, не относящиеся 
к ОНС в силу характерной природы предпринима-
тельского риска.

То есть, коллегиальный орган управления Рос-
сийской ТПП в Положении о свидетельствовании 
форс-мажора прямо перечислил обстоятельства, 
которые должны рассматриваться уполномочен-
ными ТПП как основания наличия или отсутствия 
ОНС. Нарушение требований Положения (соответ-
ственно и указанного требования) может повлечь 
аннулирование ТПП России заключения террито-
риальной палаты [7]. Такой подход российской па-
латы вызывает ряд вопросов.

Во-первых, свобода договора, признание ра-
венства участников гражданских отношений, не-
допустимость произвольного вмешательства в ре-
ализацию их прав своей волей и в своем интересе 
и (или) любого ограничения свободы усмотрения 
субъектов таких отношений, являются ключевым 
принципам гражданского законодательства [8]. 
Ограничение пределов осуществления граждан-
ских прав может быть обусловлено только поло-
жениями федерального закона и только в той ме-
ре, в какой это необходимо для защиты конститу-
ционных ценностей и обеспечения безопасности 
личности и государства [9].

Во-вторых, норма законодательства об осво-
бождении от юридической ответственности за на-
рушение гражданско- правового обязательства 
носит явно выраженный диспозитивный характер 
(«если иное не предусмотрено законом или дого-
вором»).

Утвержденное ТПП России Положение законом 
либо договором (статья 420 ГК РФ) не является.

Правовая норма является императивной во всех 
случаях, когда сторонам прямо запрещено догова-
риваться об ином [10].

Обеспечение баланса публичных и частных 
интересов в гражданских правоотношениях, пре-
доставляющих сторонам широкую свободу, осу-
ществляется только федеральным законодатель-
ством [11].

В предпринимательских отношениях стороны, 
осуществляющие свои права и обязанности до-
бросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ), действуют 
самостоятельно и на свой риск, не ставя под угро-
зу интересы государства и общества, отдельных 
граждан, что исключает необходимость избыточ-
ного влияния государства.

Следовательно, исключая случаи, когда зако-
ном установлены особенности ответственности 
лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность, стороны договора свободны в опреде-
лении оснований такой ответственности.

Отсюда следует, что положения статьи о закре-
плении оснований ответственности за нарушение 
гражданско- правовых обязательств носят диспо-
зитивный характер и обстоятельства, которые мо-

гут выступать освобождающими от ответственно-
сти, стороны вправе определять самостоятельно.

Возможно, именно этим обусловлены и неудач-
ные попытки изменения действующего правового 
регулирования оснований ответственности пред-
принимателей [12].

В-третьих, Верховный Суд РФ неоднократно вы-
ражал правовую позицию, основывающуюся на от-
носительном характере непреодолимой силы. Од-
но и тоже обстоятельство не может рассматривать-
ся (квалифицироваться) как «непреодолимая сила 
для всех обязательств вообще, а критерий непре-
дотвратимости последствий подлежит проверке 
по каждому конкретному обязательству» [13].

Относительный характер форс-мажора исклю-
чает и заранее установленные запреты на отнесе-
ние тех или иных обстоятельств к ОНС.

При таком подходе следует поставить под со-
мнение законность требования ТПП РФ к уполно-
моченным палатам о приостановке рассмотрения 
заявлений о выдаче заключений об обстоятель-
ствах непреодолимой силы в связи с санкционны-
ми ограничениями в отношении иностранных ком-
плектующих и оборудования [14].

Получается, что даже в случаях, когда стороны 
прямо указали в договоре на возможность освобо-
ждения от ответственности в порядке пункта 3 ста-
тьи 401 ГК РФ в силу санкционных ограничений, 
непосредственно повлиявших на исполнение дого-
вора, уполномоченная ТПП под угрозой аннулиро-
вания заключения должна приостанавливать рас-
смотрение обращения заинтересованной стороны.

Да и на какой срок следует приостановить рас-
смотрение обращения? В письме ТПП РФ говорит-
ся о приостановлении до принятия федерального 
закона, предусматривающего расширение понятия 
«обстоятельство непреодолимой силы». Поскольку 
такие изменения в ГК РФ явно вносить не плани-
руется, срок приостановления рассмотрения заяв-
лений не определён (неделя, месяц, год…). Соз-
даются условия для обращения заявителей в су-
ды в порядке пункта 3 части 2 статьи 1 Кодекса 
административного судопроизводства (оспарива-
ние решений, действий (бездействия) некоммер-
ческих организаций, наделенных отдельными го-
сударственными или иными публичными полномо-
чиями) [15].

Достаточно интересным представляется и за-
крепленное в Положении право уполномоченных 
палат либо ТПП России аннулировать уже выдан-
ное заключение о наличии ОНС при выявлении 
в нем ошибок, противоречии законодательству 
и правоприменительной практике, настоящему По-
ложению либо в случае выдачи заключения на ос-
новании подложных документов, недостоверных 
или неполных сведений.

При этом сама ТПП РФ рассматривает заклю-
чения территориальных торгово- промышленных 
палат об обстоятельствах непреодолимой си-
лы в качестве экспертных заключений независи-
мых специализированных экспертных организа-
ций, оформляемых и выдаваемых на основании 
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подпунктов «д» и «з» пункта 1 статьи 12 Закона 
о ТПП. Такие заключения являются доказатель-
ствами в отношениях между сторонами договора 
и при рассмотрении спора в суде [16].

Но поскольку такие заключения выступают 
только в качестве доказательств, они не нарушают 
и не могут нарушать права и охраняемые законом 
интересы организаций и физических лиц. Другая 
сторона договора или суд с заключением может 
как согласиться, так и не согласиться.

Кроме того, если ТПП РФ признает такие за-
ключения в качестве экспертных заключений, вы-
данных на основании прав, предоставленных фе-
деральным законом, какие правовые основания 
существуют тогда у российской палаты для анну-
лирования таких заключений. Закон таким пра-
вом ТПП РФ не наделяет, а право на утверждение 
процедуры выдачи заключений уполномоченны-
ми ТПП далеко не равнозначно праву как влиять 
на результаты рассмотрения обращения незави-
симой экспертной организацией, так и отменять 
такие заключения. Иной подход с неизбежностью 
будет означать только отсутствие независимости 
специализированных экспертных организациях 
в силу административного влияния ТПП РФ.

Можно обратить внимание еще на то обстоя-
тельство, что на свидетельствование ОНС ТПП РФ 
уполномочены 87 территориальных палат [17]. От-
сюда следует, что ТПП РФ просто не в состоянии 
дать объективную оценку каждому из выданных 
заключений о наличии форс-мажора в гражданско- 
правовых отношениях. Этим можно объяснить и от-
сутствие в Положении указания на сроки возмож-
ного аннулирования заключений территориальных 
ТПП.

Допускаются достаточно широкие пределы ва-
риативности действий ТПП РФ, возможность при-
менения выборочного подхода к оценке заключе-
ний той или иной палаты и принятия решения о его 
аннулировании, что создает условия для проявле-
ния коррупции [18].
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PRACTICAL ISSUES OF WITNESSING FORCE 
MAJEURE CIRCUMSTANCES IN CIVIL LAW 
RELATIONS

Fedorenko N. V., Levina Yu.V.
Rostov State University of Economics (RINH)

The article is devoted to the analysis of the practice of application 
of the legislation on the liability of a person who failed to fulfill or im-
properly fulfilled an obligation in the course of entrepreneurial activ-
ity in the current economic conditions, caused, among other things, 
by the introduction and subsequent tightening of sanctions against 
the Russian Federation and certain entities on the part of unfriendly 
states. The established restrictions and prohibitions have directly af-
fected the existing economic relations of counterparties and logistics 
chains of goods supply, affecting the timeliness and completeness 
of fulfillment of previously assumed obligations.
The emergence of these circumstances determines the relevance 
of the study of the issues on the procedure for releasing the debtor 
from legal liability due to a civil offense.

Keywords: force majeure circumstances (force majeure), liability 
of a subject of entrepreneurial activity, exemption from legal liability, 
conclusion on force majeure circumstances, chamber of commerce 
and industry.
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Производитель лекарственных препаратов вынужден приобре-
тать маркетинговые услуги в отношении своего товара у аптеч-
ных сетей. В статье приводится перечень наиболее популярных 
маркетинговых услуг, оказываемых как в помещениях аптеч-
ных учреждений, так и в сети Интернет, в том числе на цифро-
вых платформах.
Однако приобретение указанных услуг связано для производи-
теля лекарственных препаратов с налоговыми рисками в кон-
тексте исчисления налога на прибыль и налога на добавленную 
стоимость. В исследовании приводятся основные трудности, 
возникающие при доказывании экономической обоснованно-
сти и реальности оказания маркетинговых услуг. Приводится 
возможное решение для снижения указанных рисков.

Ключевые слова: налог на прибыль; внереализационные рас-
ходы; маркетинговые услуги; производитель лекарственных 
препаратов; продвижение товаров; критерий экономической 
целесообразности; критерий реальности; товаропроводящая 
цепочка; доказывание.

Экономическая необходимость продвижения 
своего товара на рынке заставляет производителя 
лекарственных средств (далее по тексту –  «Произ-
водитель») приобретать оказание маркетинговых 
услуг у широкого круга субъектов, осуществляю-
щих свою торговую деятельность в розничных ап-
течных учреждениях и в сети Интернет, в том числе 
в различных мессенджерах и цифровых платфор-
мах. При этом под «продвижением товаров» в на-
стоящей статье подразумевается «совокупность 
разных мер, усилий, действий, предпринимаемых 
в целях повышения спроса на товары, увеличе-
ния их сбыта, расширения рыночного поля това-
ров» [10], а под «цифровой платформой» –  про-
граммы (совокупности программ) для электрон-
ных вычислительных машин в информационно- 
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», обеспечивающей совершение сделок 
между продавцами и покупателями определённых 
товаров, в соответствии с п. 4.1 ст. 4 Федерального 
закона «О защите конкуренции» [6].

Приобретаемые Производителем маркетинго-
вые услуги условно можно разделить на два клас-
са: услуги, оказываемые в помещениях аптечных 
учреждений, и, с учётом тренда на все большую 
цифровизацию, аналогичные услуги, но оказывае-
мые в Интернет среде. Перечень наиболее распро-
странённых услуг приведён в Таблице 1.

Добавим, что на практике могут встречаться 
и ещё ряд других маркетинговых услуг, предостав-
ляемых аптечной сетью Производителям, не упо-
мянутые выше из соображений их редкости. От-
метим также, что в маркетинговых соглашениях 
могут использоваться различные комбинации вы-
шеназванных услуг друг с другом.

Однако подобные соглашения несут в себе ряд 
налоговых рисков, рассмотренных ниже, которые, 
прежде всего, касаются услуг, указанных в пунктах 
с первого по четвертый вышеприведённой табли-
цы.

Статья 252 Налогового Кодекса [2] устанавлива-
ет, что «налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведённых расходов…», при 
этом «расходами признаются обоснованные и до-
кументально подтверждённые затраты, осущест-
влённые (понесённые) налогоплательщиком… Под 
обоснованными расходами понимаются экономи-
чески оправданные затраты, оценка которых вы-
ражена в денежной форме».

Также ключевым документом для разъяснения 
этих и других норм, связанных с рассматривае-
мым вопросом налогообложения, является Поста-
новление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 
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«Об оценке арбитражными судами обоснованно-
сти получения налогоплательщиком налоговой вы-
годы» [4]. Пункт 3 данного Постановления раскры-

вает критерий экономической целесообразности, 
а пункт 4 разъясняет критерий реальности сделок 
налогоплательщика.

Таблица 1.

№ п/п Услуги, оказываемые в помещениях аптечных учрежде-
ний

Услуги, оказываемые в сети Интернет

1. Услуги по вводу товара ассортимента Производителя 
в ассортимент аптек (в некоторых случаях употребляется 
фраза: «в товарную матрицу аптек»)

Услуги по вводу товара ассортимента Производителя в ассорти-
мент сайта аптечной сети и (или) цифровой платформы (аналог: 
«создание карточки товара»)

2. Услуги по поддержанию в аптеках непрерывного (в неко-
торых редакциях «бездефектурного») товарного запаса 
ассортимента Производителя

Услуги по поддержанию доступности к заказу на сайте и (или) 
цифровой платформе аптечной сети товаров ассортимента Про-
изводителя и обеспечение возможности выдачи этих товаров 
в аптечных учреждениях

3. Услуги по выкладке товаров ассортимента Производите-
ля на определённых полках, категорийных шкафах

Услуги по размещению товаров ассортимента Производителя 
на специальных страницах сайта аптечной сети, например раздел 
«скидки», «акции» и т.п.

4. Услуги по размещению в помещениях аптек рекламы то-
варов ассортимента Производителя (в форме листовок, 
плакатов, шелфтокеров, воблеров и т.д.)

Услуги по размещению на сайте аптечной сети рекламы товаров 
ассортимента Производителя, в том числе так называемых «бан-
неров», рассылка push-уведомлений, создание нативных интегра-
ций, размещение отзывов о товаре.

5. Услуги по предоставлению отчётов о движении товара 
ассортимента Производителя за определённый период

Услуги по предоставлению статистики поисковых запросов (ва-
риант «статистики показов») на сайте или цифровой платформе 
аптечной сети товаров ассортимента Производителя за опреде-
лённый период

К расходам на маркетинговые услуги налого-
вые органы предъявляют указанные критерии. 
Рассмотрим проблематику применения каждого 
из них применительно к вышеперечисленным со-
глашениям.

Налоговыми органами критерий экономической 
оправданности понимается в «установлении объ-
ективной связи понесённых налогоплательщиком 
расходов с направленностью его деятельности 
на получение прибыли» [5]. При этом «обоснован-
ность расходов, учитываемых при расчёте нало-
говой базы, должна оцениваться с учётом обсто-
ятельств, свидетельствующих о намерениях нало-
гоплательщика получить экономический эффект 
в результате реальной предпринимательской или 
иной экономической деятельности [8].

В контексте рассмотрения процесса доказыва-
ния соблюдения налогоплательщиком критерия 
экономической целесообразности отметим, что 
«экономическая оправданность» и «обоснован-
ность затрат (расходов) налогоплательщиков» –  
оценочные понятия налогового права. Наличие 
в законе общих оценочных понятий, по мнению 
Конституционного Суда РФ [7], «не свидетель-
ствует об их неопределённости: поскольку нормы 
законодательства о налогах и сборах различны 
по характеру и значению, пределы детализации та-
ких его норм, как абстрактно сформулированные 
нормы- принципы, определяются законодателем 
с учётом необходимости их эффективного приме-
нения к неограниченному числу конкретных право-
вых ситуаций».

По мнению исследователя данной темы 
А. Ю. Ильина, «…оценочные понятия в налоговом 
праве широко используются на практике и остают-

ся острым научно- практическим вопросом… Дан-
ные понятия не могут быть полностью и универ-
сально закреплены законодателем, так как пер-
спективы развития данных понятий неясны и их 
содержание динамично… При этом, указанные 
оценочные понятия в НК РФ не интерпретируются 
и не разъясняются. Законодателем это право пре-
доставлено самим участникам правоотношений, 
применяющим нормы налогового права, содержа-
щие оценочные понятия. Использование данных 
понятий в системе налогового права обусловлено 
необходимостью учесть конкретные обстоятель-
ства рассматриваемого дела и выбрать примени-
тельно к ним одно из перечисленных в законе или 
следующих из смысла закона решений. Правопри-
менение при использовании оценочных понятий 
предполагает создание юридической основы кон-
кретного решения. Многозначность содержания 
оценочных понятий не позволяет сформулировать 
единственно допустимый ответ и предоставляет 
свободу выбора, возможность различной интер-
претации налоговой нормы с учётом конкретных 
обстоятельств, что во многом зависит от уровня 
правосознания и профессионализма правоприме-
нителя. Наличие оценочных понятий в налоговом 
праве предоставляет возможность правопримени-
телю максимально точно и правильно отреагиро-
вать на любую сложившуюся ситуацию, и индиви-
дуально урегулировать правовой спор» [1].

Отметим, вслед за процитированным автором, 
и негативную сторону данного подхода: возмож-
ность для волюнтаризма правоприменителя и кор-
рупционную ёмкость. Полагаем, что в данном кон-
тексте уместно привести мнение И. А. Покровско-
го, выдающегося дореволюционного цивилиста: 
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«Одно из первых и самых существенных требо-
ваний, которые предъявляются к праву развива-
ющейся человеческой личностью, является требо-
вание определённости правовых норм. Если каж-
дый отдельный человек должен подчиняться пра-
ву, если он должен приспособлять своё поведение 
к его требованиям, то очевидно, что первым ус-
ловием упорядоченной общественной жизни явля-
ется определённость этих требований. Всякая не-
ясность в этом отношении противоречит самому 
понятию правопорядка и ставит человека в весь-
ма затруднительное положение: неизвестно, что 
исполнять и к чему приспособляться» [9].

Теперь посмотрим на товаропроводящую це-
почку, по которой перемещается товар из ассорти-
мента Производителя. Как правило, после изготов-
ления товар поставляется дистрибьюрам, сменяя 
собственника. Затем дистрибьюторы (их может 
быть несколько уровней) перепродают товар в ап-
течные сети, и смена владельца товара происходит 
ещё несколько раз.

Исходя из изложенного, складывается следую-
щая ситуация. Производитель, заключая соглаше-
ние об оказании маркетинговых услуг с аптечными 
сетями, оплачивает эти услуги в отношении това-
ра, принадлежащего другому лицу. В этой связи 
встает вопрос о том, как Производителю доказать 
налоговому органу экономическую обоснован-
ность произведённых затрат в отношении не сво-
его товара. Этот вопрос уместен не только в кон-
тексте исчисления упомянутого налога на прибыль 
организаций, но и при расчете налога на добав-
ленную стоимость, если стороны маркетингового 
соглашения применяют общую систему налогоо-
бложения, и Производитель принимает к вычету 
«исходящий» НДС по данному соглашению. На-
глядным примером уязвимости налогоплательщи-
ка, оказавшегося в описанной ситуации, являет-
ся Решение Арбитражного суда Липецкой области 
[11], устоявшее в вышестоящих судах.

Напомним, что «обязанность доказывания об-
стоятельств, послуживших основанием для приня-
тия государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, иными органами, долж-
ностными лицами оспариваемых актов, решений, 
совершения действий (бездействия), возлагает-
ся на соответствующие орган или должностное 
лицо. В то время как сложившаяся арбитражная 
практика исходит из того, что бремя доказывания 
экономической обоснованности полностью лежит 
на плечах налогоплательщика» [1].

Иными словами, Производителю необходимо 
показать налоговому органу или суду, что его за-
траты на приобретение маркетинговых услуг в от-
ношении товара, к этому моменту уже принадле-
жащего аптечным сетям, окупаются ростом за-
купок этого товара у Производителя. Под ростом 
закупок мы в данном случае понимаем не только 
количественное увеличение закупок какой-либо 
товарной позиции, но и расширение представлен-
ного в аптечной сети ассортимента. При этом оче-
видно, что продажи аптечной сетью товара конеч-

ным потребителям не обязательно приводит к за-
купке этой аптечной сетью у Производителя нового 
товара через дистрибьюторов. Аптечная сеть, как 
правило, не связана жёсткими контрактами на по-
ставку каких-либо видов товара, осуществляя за-
купку ассортимента в порядке предварительного 
заказа наиболее выгодных к дальнейшей продаже 
позиций. То есть, продав товар, в отношении кото-
рого Производитель оплатил маркетинговые услу-
ги, аптечная сеть вполне может отказаться в даль-
нейшем от закупки этих товаров или части из них. 
Такая ситуация является неприемлемой для Про-
изводителя ни в контексте коммерческих рисков, 
ни в контексте налоговых рисков.

Ещё одним требованием, содержащимся в упо-
мянутом выше Постановлении Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ и предъявляемым налого-
выми органами к расходам на маркетинговые услу-
ги для отнесения их к затратам, является требова-
ние о документальном подтверждении факта ока-
зания услуг, реальность операций. «Налоговым ор-
ганам необходимо исходить не только из формаль-
ного представления налогоплательщиком всех не-
обходимых документов, но также устанавливать 
реальность финансово- хозяйственных отношений 
налогоплательщика и его контрагента» [3].

Применительно к услугам, указанным в пунктах 
с первого по четвёртый вышеприведённой табли-
цы, эта проблема является весьма существенной. 
Очевидно, что документооборот между заказ-
чиком и исполнителем маркетинговых услуг, как 
между заинтересованными лицами, может быть 
признан налоговой инспекцией фиктивным, соз-
данным только для уменьшения налоговой базы 
по налогу на прибыль и налогу на добавленную 
стоимость, получения необоснованной налоговой 
выгоды. Отсюда вытекает ненадёжность таких до-
казательств реальности оказания вышеназванных 
услуг как отчёты исполнителя, акты об оказанных 
услугах, подписанные сторонами маркетинговых 
соглашений, счета- фактуры, счета.

Попытки решения названной проблемы зависят 
от характера заказанных услуг. В отношении ус-
луг, оказываемых в помещениях аптечных учреж-
дений, Производитель может подкрепить свою до-
казательственную базу следующими способами:

во-первых, представители Производителя (ли-
бо нанятые им сторонние организации) проводят 
обход (обзвон) аптек, в которых заказаны марке-
тинговые услуги, выявляя факт нахождения или 
ненахождения товара Производителя в продаже, 
фиксируя выкладку товара или наличие рекламы; 
во-вторых, в подобных соглашениях заказчик обя-
зывает исполнителя предоставлять регулярные 
(например, ежедневные или еженедельные) фото-
отчеты выкладки товаров или присутствующей ре-
кламы Производителя в аптеках соответствующей 
аптечной сети.

В отношении услуг, указанных в пунктах с пер-
вого по четвертый Таблицы 1 и оказываемых в се-
ти Интернет, применяются соответствующие сним-
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ки экрана интернет –  страниц аптечной сети испол-
нителя.

Однако указанные способы фиксации факта 
оказания услуг имеют существенные недостатки. 
Первым из них является невозможность использо-
вать указанные способы в отношении большого ко-
личества аптек (или товаров) в удалённых местах 
расположения аптек. Ещё одной причиной, затруд-
няющей использование подобных практик, являет-
ся их трудоёмкость и, как следствие, дороговизна. 
Главной же проблемой применения обозначенных 
способов контроля факта оказания услуг являет-
ся их доказательственная ненадёжность, проис-
ходящая по тем же причинам, что и ненадёжность 
отчётов исполнителя и актов, свидетельствующих 
об оказании услуг: необъективность и заинтересо-
ванность лиц, фиксирующих доказательства.

Решение проблемы доказывания экономиче-
ской целесообразности маркетинговых услуг, при-
обретаемых Производителем у аптечных сетей, 
и проблемы контроля за фактом оказания этих ус-
луг нам видится в следующем.

На наш взгляд целесообразно устанавливать 
стоимость услуг, указанных в пунктах с первого 
по четвёртый Таблицы 1, не в фиксированном раз-
мере, а в относительных величинах, привязав их 
расчёт к стоимости и (или) объёму товара Произ-
водителя, закупленного аптечной сетью за пери-
од оказания маркетинговых услуг у дистрибьюто-
ров. Иными словами, аптечная сеть, осуществляя 
то или иное продвижение товаров Исполнителя, 
экономически заинтересовано фактически ока-
зать эти услуги и при этом оказать их наиболее 
качественно, так как увеличение продаж товаров 
Производителя приводит к увеличению объёмов 
закупки аптеками соответствующих позиций у дис-
трибьюторов, что является показателем качества 
оказания услуг по маркетинговому соглашению, 
к которому, соответственно, привязан размер воз-
награждения исполнителя.

Отметим также, что размер вознаграждения 
может быть привязан к стоимости объёма закупки 
у дистрибьюторов различными способами.

Во-первых, через применение понижающих ко-
эффициентов к стоимости каждой закупленной 
упаковки товара у дистрибьюторов в определён-
ный период. Например, стоимость оказания испол-
нителем маркетинговых услуг в течение квартала 
в отношении товара «Х» исчисляется как общая 
стоимость всех закупленных аптечной сетью упа-
ковок товара «Х» у дистрибьюторов Производите-
ля за указанный квартал, умноженная на понижа-
ющий коэффициент. Перечни дистрибьюторов, то-
варов, аптек, а также цены Товаров и понижающие 
коэффициенты для подобных расчётов необходи-
мо зафиксировать в маркетинговом соглашении. 
Повышенными коэффициентами Производителю 
возможно заинтересовать аптечную сеть продви-
гать на рынке не только легко продаваемые пози-
ции товара, но и закупать непопулярные позиции 
товаров.

Во –  вторых, возможно ввести градацию ко-
эффициентов в зависимости от объёма закупки 
(в упаковках), либо от стоимости объёма закупки 
(в руб лях). Скажем, при достижении определённо-
го уровня закупок товара «Х» начинают действо-
вать более выгодные для аптечной сети коэффи-
циенты. Другим возможным способом применения 
данного метода Производителем, как заказчиком 
маркетинговых услуг, является включение в согла-
шение условий об обязательных закупках аптеч-
ной сетью у дистрибьюторов товаров ассортимен-
та Производителя, которых аптечная сеть считает 
низко маржинальными. К примеру, оплата за про-
движение товаров «Х» и «Y» производится толь-
ко при достижении объёмов закупки по обеим по-
зициям. При достижении объёма закупки только 
по одной позиции и не достижении по другой, мар-
кетинговые услуги признаются оказанными с не-
надлежащим качеством и не оплачиваются (или 
оплачиваются минимально).

В предложенном варианте построения марке-
тинговых договоров имеется немаловажное досто-
инство: легко вычисляется эффективность затрат 
как на одну пачку товара, так и на маркетинговые 
затраты в целом по данному контрагенту. При этом 
эффективность в рамках настоящего исследова-
ния следует понимать как степень соответствия 
реального результата к ожидаемому, а показа-
тель эффективности –  как меру степени этого со-
ответствия. Демонстрация эффективности затрат 
на маркетинговые услуги, выраженная в конкрет-
ных руб лёвых величинах закупки товаров Произ-
водителя у дистрибьюторов, как показателе этой 
эффективности, снимает вопрос доказывания эко-
номической целесообразности и обоснованности 
таких затрат.

Следующим достоинством предложенной схе-
мы построения маркетинговых соглашений явля-
ется возможность доказывания реальности факта 
оказания услуг через документы, предоставлен-
ные третьей, независимой стороной –  через отчёты 
дистрибьюторов. Эти отчёты позволяют верифици-
ровать отчёты аптечной сети и доказать обосно-
ванность размера произведённых затрат, исходя 
из объёма и уровня качества оказанных маркетин-
говых услуг.

Отдельно стоит упомянуть услуги, указанные 
в п. 5 вышеприведённой таблицы, то есть услуги 
по предоставлению статистической информации. 
Данный вид услуг должен соответствовать обозна-
ченными выше критериям: обоснованности и ре-
альности. Однако наличие овеществлённого ре-
зультата в виде отчёта исполнителя снимает во-
прос реальности оказания услуг. Выполнение же 
другого критерия, упомянутого выше, а именно 
экономической обоснованности данных затрат, 
может осуществляться через соблюдение соот-
ветствия стоимости услуг по соглашению средней 
стоимости подобных услуг на рынке.

Исходя из сказанного выше, полагаю необходи-
мым предложить для обсуждения и применения из-
ложенные рекомендации по снижению налоговых 
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рисков производителей лекарственных средств 
при приобретении маркетинговых услуг у аптеч-
ных сетей.

Однако необходимо отметить, что главные ха-
рактеристики налогового риска состоят в следу-
ющем: «отсутствие возможности благоприятного 
исхода события; высокий уровень субъективной 
оценки и возможность возникновения новых ри-
сков, предусмотреть появление которых в момент 
принятия решения было невозможно или сложно; 
тесная связь с неопределённостью экономической 
и правовой информации» [12].

Сказанное позволяет сделать необходимую 
оговорку о том, что предложенные рекомендации 
не могут исключить полностью налоговые риски 
производителя лекарственных препаратов при 
приобретении маркетинговых услуг.
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Разграничение предметной компетенции судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов в Российской Федерации связа-
но с установлением критериев характера спора и субъектного 
состава его участков. Данный принцип получил нормативное 
закрепление с момента создания арбитражных судов и со-
хранился до настоящего времени. Вместе с тем за более чем 
тридцатилетний период существования отечественного эконо-
мического судопроизводства произошло несколько значимых 
процессуальных реформ, направленных на сближение двух 
судебных систем, однако подход к разграничению их полномо-
чий на законодательном уровне не изменился. В современной 
доктрине, как и в научных трудах более раннего периода, вы-
сказывались мнения о том, что субъектный критерий компетен-
ции арбитражных судов отошел на второй план, а решающим 
критерием при определении полномочий арбитражного суда 
на разрешение спора является связь спорного правоотноше-
ния с предпринимательской или иной экономической деятель-
ностью. В настоящей статье авторы пытаются отойти от этих 
подходов и предлагают рассмотреть субъектный критерий как 
первичный критерий предметной компетенции арбитражных 
судов и вообще специализированных судов в целом. На основе 
исследования принципов формирования специализированного 
правосудия и исторических особенностей его развития авторы 
приходят к выводу о вторичности критерия характера спор-
ного правоотношения по отношению к субъектному составу 
его участников. Результаты проведенных исследований могут 
стать основанием для более глубокого погружения в пробле-
матику и научную дискуссию, а также иметь практическое зна-
чение с учетом перспектив сохранения или развития специали-
зированного экономического правосудия в России.

Ключевые слова: арбитражный процесс, гражданский про-
цесс, судопроизводство, предметная компетенция, подведом-
ственность, подсудность, специализированный суд, субъект-
ный критерий.

Введение

Современная система федеральных судов России 
состоит из двух подсистем: суды общей юрисдикции 
и арбитражные суды 1. Разграничение их полномо-
чий на рассмотрение споров и иных дел определя-
ется по достаточному простому принципу –  общие 
суды рассматривают все дела, за исключением дел, 
отнесенных федеральным законом к компетенции 
арбитражных судов. Такие положения содержатся 
в ч. 3 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее –  ГПК РФ) и ст. 19 
Кодекса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации (далее –  КАС РФ). В свою оче-
редь ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее –  АПК РФ) опреде-
ляет категории дел, рассматриваемых арбитраж-
ными судами. Существующий подход к определе-
нию предметной компетенции судов Российской 
Федерации в целом характерен для разграничения 
полномочий между общими судебными органами, 
не имеющими определенной специализации, и дру-
гими судами или иными органами, наделенными 
полномочиями на рассмотрение отдельных катего-
рий дел (специализированные суды). Во второй по-
ловине XIX –  начале XX века, когда в России наряду 
с общими судами правосудие осуществляли осо-
бые суды (коммерческие, волостные, духовные), их 
компетенция определялась аналогичным образом. 
Современник того периода Е. А. Нефедьев отмечал, 
что основное правило для определения подсудности 
общих судебных мест состоит в том, что окружным 
судам подсудны все иски, не подлежащие ведом-
ству судов особенным и мировых. Вследствие этого 
пределы ведомства окружных судов определяются 
сами собой, если определить пределы ведомства 
судов особенных и мировых 2. Аналогичной позиции 
придерживался М. И. Малинин, подтверждая, что 
общие суды ведают все споры о праве граждан-
ском, кроме дел, которые по закону предоставлены 
ведомству особых судов; особые же суды ведают 
только те дела, которые предоставлены законом 
каждому из них 3. С началом образования совет-
ского государства все специализированные суды 
были упразднены, однако вскоре были созданы 
арбитражные комиссии, а затем ведомственные 

1 О судебной системе Российской Федерации: Федераль-
ный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. 
от 01.01.2023). Ст. 4. // СПС «КонсультантПлюс».

2 Нефедьев Е. А. Учебник русского гражданского судопро-
изводства. М.: тип. Имп. Моск. ун-та, 1909. С. 95.

3 Малинин М. И. Труды по гражданскому процессу: Убежде-
ние судьи в гражданском процессе. Судебное признание 
в гражданских делах. Комментарий к ст. 366 Устава граждан-
ского судопроизводства. Теория гражданского процесса. Выпу-
ски 1 и 2. М.: Статут, 2014. С. 468.
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арбитражи и государственный арбитраж СССР. Эти 
государственные органы хотя формально судами 
не назывались, однако по роду своей деятельности 
фактически осуществляли правосудие по делам, 
отнесенным к их компетенции. Перечень дел, под-
ведомственных общим (народным) судам и арби-
тражам определялся в соответствующих норматив-
ных актах достаточно конкретно, поэтому говорить 
об определении предметной компетенции народных 
судов по принципу «от обратного» не совсем пра-
вильно. В то же время, в науке советского процес-
суального права существовали и иные подходы. 
Так Н. В. Крыленко отмечал, что основным и реша-
ющим моментом при разрешении вопроса, пред-
ставляют ли собой арбитражные комиссии суд или 
не суд, является факт, что все споры имуществен-
ного характера между госорганами составляют ис-
ключительную компетенцию арбитражных комиссий 
и посему исключаются из ведения общих судов 1. 
Следовательно, если из целого изымается часть, 
то в оставшемся целом остается все остальное, 
т.е. народные суды рассматривали дела, которые 
не рассматривали арбитражные комиссии. Если со-
гласиться с данным рассуждением, то современный 
подход к определению компетенции общих судов 
становится применим и для советского периода.

Разграничение компетенции специальных и об-
щих судов оставалось важной проблемой на всем 
периоде существования отечественного судопро-
изводства. Несмотря на значительное количество 
научных исследований и законодательного регу-
лирования данного института ошибки в определе-
нии судебной компетенции остаются актуальными 
и в настоящее время. Более того, выявление на-
рушений установления подсудности спора в судах 
проверочных инстанций влечет отмену судебных 
актов нижестоящих судов именно по этим основа-
ниям, несмотря на правильное рассмотрение спо-
ра по существу. Поэтому нарушение норм о ком-
петенции не только нарушает фундаментальные 
конституционные принципы судебной защиты, 
но и противоречит целям эффективного правосу-
дия. Определение решающего критерия судебной 
компетенции может стать значительным вкладам 
в решение указанной проблемы, чем и обуславли-
вается актуальность настоящего исследования.

Основная часть

Современный АПК РФ выделяет два вида предмет-
ной компетенции арбитражных судов, имеющих зна-
чение для разграничения их полномочий с судами 
общей юрисдикции: общая и специальная. Общая 
компетенции основывается на двух критериях: ха-
рактер спора (или иного дела) и субъектный соста-
ве его участников (ч. 1, 2 ст. 27 АПК). Специальная 
компетенция устанавливается федеральным за-
коном в отношении определенных категорий дел 
и не зависит от критериев общей компетенции (ч. 6 
ст. 27 АПК РФ). Специальная компетенция, как пра-

1 Крыленко Н. В. В последний раз об арбитражных комисси-
ях // Еженедельник советской юстиции. 1923. № 23. С. 530.

вило, не представляет сложностей в правоприме-
нении, в том время как общая связана с необхо-
димостью правильного определения юридических 
фактов, лежащих в основе ее критериев. Кроме 
того, в некотором роде приходится говорить и о кон-
куренции этих критериев.

По смыслу ч. 1 и 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные 
суды рассматривают дела по экономическим спо-
рам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности. Участниками данных правоотношений 
могут быть организации, являющиеся юридиче-
скими лицами или граждане, имеющие статус ин-
дивидуального предпринимателя. Следовательно, 
для возникновения компетенции арбитражного су-
да на разрешение спора, он должен быть связан 
с осуществлением предпринимательской или иной 
экономической деятельности, а его участниками 
должны быть юридические лица и/или индивиду-
альные предприниматели.

Дело может быть принято к производству ар-
битражного суда и рассмотрено им по существу, 
только при наличии одновременно двух критери-
ев общей компетенции, поэтому можно говорить 
о том, что оба эти критерия имеют одинаковое, 
равное значение. В настоящей статье авторы вы-
двигают предположение, что критерий субъектного 
состава спора имеет большее значение, для целей 
определения компетенции арбитражного суда, чем 
его характер.

Подход к определению судебной компетенции 
(подведомственности) на основании критериев ха-
рактера спора и субъектного состава его участни-
ков в 60-х годах XX века был предложен Ю. К. Оси-
повым 2. Почти через 10 лет он же в своей новой 
работе отметил характер спора, в качестве решаю-
щего критерия подведомственности юридических 
дел. В частности, Ю. К. Осипов писал, что имен-
но различный характер общественных отноше-
ний предопределяет дифференцированный под-
ход к их правовому регулированию, а последнее 
обусловливает многообразие юридических дел, 
вызывающее потребность в существовании раз-
личных форм их разрешения 3. В современной док-
трине также существует мнение о том, что крите-
рий субъектного состава хотя и остался, но отошел 
постепенно на второй план, тем самым обеспечи-
вая специализацию каждого из судов гражданской 
юрисдикции 4.

Соглашаясь с мнением классиков отечествен-
ной процессуальной науки о зависимости компе-
тенции судебных органов от вида правоотношения, 
по поводу которого возник спор, все же отметим 
некоторые иные обстоятельства.

Под предметной компетенцией Ю. К. Осипов 
понимал указание круга объектов, относительно 

2 Осипов Ю. К. Подведомственность и подсудность граж-
данских дел. М.: Госюриздат, 1962. С. 7–8.

3 Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел // 
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процес-
са. 2004. № 3. С. 822.

4 Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В. В. Ярков. 7-е 
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017.
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которых определенный орган государства, обще-
ственная организация, должностное лицо могут 
осуществлять свои функции, т.е. круга объектов, 
подведомственных им 1. Е. В. Васьковский писал, 
что применение юридических норм к частным слу-
чаям жизни производится целым рядом судебных, 
судебно- административных и административных 
учреждений и должностных лиц. При этом, во избе-
жание столкновений между ними, каждому из них 
отведен определенный круг деятельности, в гра-
ницах которого ему предоставлено право и вместе 
с тем вменено в обязанность совершать опреде-
ленные действия. Этот круг деятельности называ-
ется компетенцией 2.

Предметная компетенция арбитражных судов 
основывается на рассмотрении споров и иных дел, 
связанных с предпринимательской и иной деятель-
ностью. Обычной и ожидаемой такая деятельность 
является для субъектов экономических отношений 
и предпринимательской деятельности, которы-
ми являются индивидуальные предприниматели 
(ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее –  ГК РФ)) и коммерческие организации 
(ст. 50 ГК РФ). Следовательно, компетенция арби-
тражного суда на рассмотрение спора будет иметь 
место в том случае, если он возник из правоотно-
шений между субъектами предпринимательской 
деятельности, по поводу самой этой деятельности. 
Однако, если спорные экономические отношения 
возникнут с участием гражданина, не имеющего 
статуса индивидуального предпринимателя, то та-
кое дело не может быть принято к производству 
арбитражного суда 3. Более того, если спор связан 
с предпринимательской деятельностью гражда-
нина, утратившего статус индивидуального пред-
принимателя до обращения суд, то он так же дол-
жен рассматриваться судом общей юрисдикции 4. 
Поэтому арбитражный суд, специализирующийся 
на рассмотрении экономических споров, компетен-
тен только тогда, когда сторонами спора являются 
субъекты, наделенные законом правом на занятие 
предпринимательской деятельностью. Возникно-
вение же спора из предпринимательской деятель-
ности является последствием наличия у лица со-
ответствующего правового статуса, а утрата это-
го статуса в будущем нивелирует характер спора, 
в качестве критерия арбитражной компетенции. 
Вступление индивидуального предпринимателя 
в отношения, не связанные с экономической дея-
тельности, не обусловлены наличием у него этого 
статуса, поэтому спор, возникший из этих право-

1 Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел // 
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процес-
са. 2004. № 3. С. 734.

2 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. Т. 1. Субъ-
екты и объекты процесса, процессуальные отношения и дей-
ствия. М.: Изд-во бр. Башмаковых, 1913. С. 484.

3 О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ 
№ 8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018). П. 13 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

4 Там же.

отношений, подлежит рассмотрению в суде общей 
юрисдикции. Пока достаточно условно, но можно 
предложить следующее утверждение: арбитраж-
ный суд –  это суд в большей мере для рассмотре-
ния дел с участием субъектов экономической де-
ятельности, чем для разрешения экономических 
споров. Конечно, мы не отрицаем необходимости 
наличия двух критериев предметной компетенции, 
однако определяем первичный из них.

В продолжение рассуждения обратимся к срав-
нению критериев компетенции арбитражных судов 
и еще одних, по своей сути, специализированных 
судов РФ –  военных судов. Подсудность дел во-
енным судам определяется исходя из субъектного 
состава (военнослужащий либо бывший военнос-
лужащий и орган военного управления), а также 
характера правоотношений (отношения, возника-
ющие в связи с прохождением военной службы; 
права нарушены в период прохождения военной 
службы) 5. Как мы видим критерии предметной ком-
петенции арбитражных и военных судов совпада-
ют. При этом возникновение спорных правоотно-
шений по поводу прохождение военной службы 
связанно с приобретением гражданином статуса 
военнослужащего, иначе они возникнуть и не мог-
ли бы.

Далее обратимся к истории формирования ком-
петенции специализированных или особых судов. 
В ст. 40 Устава судопроизводства торгового в ре-
дакции 1903 года предусматривалось, что к ве-
домству коммерческих судов относятся все споры 
и иски по торговым оборотам, договорам и обя-
зательствам словесным и письменным, торговле 
свой ственным, как между частными лицами всех 
состояний взаимно, так и по искам государствен-
ных кредитных установлений к частным лицам 6. 
С одной стороны, закон не устанавливал специ-
альных требований к субъектам спора в торговом 
судопроизводстве, определяя лишь характер спор-
ного правоотношения как критерий компетенции 
коммерческих судов. С другой стороны, Е. В. Вась-
ковский писал, что торговыми сделками для обеих 
сторон являются лишь те, которые заключаются 
между посредниками, ибо только в этом случае оба 
контрагента преследуют посредническую цель. Та-
ковы сделки между профессиональными купцами, 
приобретающими товары друг у друга не для лич-
ного потребления, а с целью перепродажи. Кроме 
того, к торговому обороту относятся посредниче-
ские сделки, совершаемые в виде промысла, како-
выми являются сделки профессиональных торгов-
цев, банкиров, маклеров и т.д. Случайное (разо-
вое) посредничество не составляет торговой сдел-
ки и не подлежит ведению коммерческого суда 7.

К. И. Малышев отмечал, что купля- продажа 
может быть торговой сделкой для одного контра-

5 Определение Верховного Суда РФ от 13.04.2010 № 78-
В10–8 // СПС «КонсультантПлюс»

6 Устав Судопроизводства Торгового. Выпуск 1 (ст. 1–384) / 
сост. Добровольский А. А. СПб., 1909. 272 с.

7 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. Т. 1. Субъ-
екты и объекты процесса, процессуальные отношения и дей-
ствия. М.: Изд-во бр. Башмаковых, 1913. С. 504–506.
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гента и не торговой для другого. То же самое сле-
дует сказать и о поставке. Например, одно лицо 
обязуется поставлять другому бараньи кишки для 
струн; со стороны фабриканта струн эта сделка бу-
дет торговой, а со стороны поставщика, если он 
поставлял свой материал, а не имел в виду приоб-
ретать его для поставки из третьих рук, она будет 
неторговой. Но для того, чтобы дело подлежало ве-
домству коммерческого суда, нужно, чтобы сделка 
для обоих контрагентов была торговой 1.

Таким образом, предметная компетенция исто-
рических предшественников арбитражных судов 
была связана с рассмотрением дел, возникающих 
их торговых сделок, при этом сделка считалась 
торговой, если она совершена лицами, во-первых, 
занимающимися торговлей на постоянной основе, 
во-вторых, с целью извлечение прибыли между це-
ной покупки и ценой продажи товара. Все эти при-
знаки свидетельствуют о том, что контрагентами 
торговой сделки, а значит и участниками судебно-
го процесса в коммерческом суде, могли выступать 
только купцы, т.е. лица, для которых предпринима-
тельская деятельность является обычной и ожида-
емой. Кроме того, возникновение в начале XIX ве-
ка первого коммерческого суда в г. Одессе было 
связано с просьбой купеческого сословия об орга-
низации судебного органа для рассмотрения дел, 
свой ственных купцам 2.

После упразднения в 1917 г. всех специали-
зированных судов органы, специализирующиеся 
на рассмотрении хозяйственных (экономических 
споров), на законодательном уровне были воссоз-
даны Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 21.09.1922 
«Положение о порядке разрешения имуществен-
ных споров между государственными учреждени-
ями и предприятиями» 3. В ст. 1 данного документа 
устанавливалось, что имущественные споры меж-
ду государственными учреждениями и предприя-
тиями разрешались арбитражными комиссиями, 
действующими на основании данного Положения 
в центре при Совете Труда и Обороны и на ме-
стах при Областных Экономических Совещаниях. 
А. Я. Максимович писал, что процесс обмена това-
ров и услуг не мог не привести к возникновению 
хозяйственных споров, которые требовали опера-
тивного разрешения. В то же время ст. 15 Декре-
та ВЦИК от 07.03.1918 № 2 «О суде» 4 не допуска-
ла судебные разбирательства между казенными 
учреждениями. В этих условиях возникла потреб-
ность в специальных органах для разрешения спо-
ров между социалистическими хозяйственными 
организациями. Такими органами стали арбитраж-

1 Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. 
СПб: тип. М. Стасюлевича, 1874. С. 157.

2 Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. В 4 т. Т. 4. Торго-
вый процесс. Конкурсный процесс. М. : Из-во бр. Башмаковых, 
1912. С. 11.

3 Положение о порядке разрешения имущественных споров 
между государственными учреждениями и предприятиями: 
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 21.09.1922 // СПС «Консультант-
Плюс».

4 О суде: Декрет ВЦИК от 07.03.1918 № 2 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

ные комиссии –  предшественники государствен-
ных и ведомственных арбитражей 5. Позднее, гово-
ря об органах государственного арбитржа СССР, 
П. С. Дружков отмечал, спор о праве, возникающий 
из гражданских правоотношений, подведомствен 
суду, когда хотя бы одной стороной в споре явля-
ется гражданин либо колхоз, и арбитражу, когда 
обе стороны в нем –  социалистические организа-
ции (кроме колхозов) 6.

Как мы видим формирование органов экономи-
ческого правосудия в советской России было свя-
зано с необходимостью разрешения споров между 
определенными субъектами –  социалистическими 
хозяйственными организациями. В зависимости 
от их участия или неучастия в споре разграничи-
валась компетенция общих судов и арбитражей.

Приведенные примеры организации специ-
ализированных судов в современных условиях, 
а так же на историческом этапе их развития сви-
детельствуют о том, что субъектный состав участ-
ников спора (или иного дела) имел первостепен-
ное значение для определения предметной компе-
тенции. Безусловно характер спора также являлся 
значимым, а в настоящий время неотъемлемым 
критерием предметной компетенции, однако в дан-
ной статье мы хотим обратить внимание на его вто-
ричный характер. На наш взгляд, создание специ-
ализированных судебных органов связано имен-
но с необходимостью разрешения споров между 
специальными субъектами: купцами, хозяйствен-
ными организациями, юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями. Характер 
спорных правоотношений, возникающих между 
этими субъектами напрямую связан с реализаци-
ей ими действий, обусловленных их специальным 
статусом. Данные рассуждения могут выступить 
отправной точкой к более глубокому погружению 
в проблематику и научную дискуссию, с тем чтобы 
с иной стороны посмотреть на перспективы сохра-
нения или создания новых специализированных 
судебных органов современной России.
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THE SUBJECT CRITERION OF THE SUBJECT 
COMPETENCE OF ARBITRATION COURTS

Paraskevova S. A., Mazurenko M. A.
Kuban State University

The differentiation of the subject competence of courts of general 
jurisdiction and arbitration courts in the Russian Federation is asso-
ciated with the establishment of criteria for the nature of the dispute 
and the subject composition of its sections. This principle has been 
normalized since the creation of arbitration courts and has been pre-
served to the present day. At the same time, over the more than 
thirty-year period of the existence of domestic economic judicial pro-
ceedings, several significant procedural reforms have taken place 
aimed at bringing the two judicial systems closer together, but the 
approach to the delimitation of their powers at the legislative level 
has not changed. In modern doctrine, as well as in scientific works 
of an earlier period, opinions were expressed that the subjective cri-

terion of the competence of arbitration courts has receded into the 
background, and the decisive criterion in determining the powers of 
an arbitration court to resolve a dispute is the connection of a disput-
ed legal relationship with entrepreneurial or other economic activity. 
In this article, the authors try to move away from these approaches 
and propose to consider the subject criterion as the primary criteri-
on of the subject competence of arbitration courts and specialized 
courts in general. Based on the study of the principles of the forma-
tion of specialized justice and the historical features of its develop-
ment, the authors conclude that the criterion of the nature of the dis-
puted legal relationship is secondary in relation to the subject com-
position of its participants. The results of the conducted research 
can become the basis for a deeper dive into the problems and sci-
entific discussion, as well as have practical significance, consider-
ing the prospects for the preservation or development of specialized 
economic justice in Russia.

Keywords: arbitration process, civil procedure, judicial proceed-
ings, subject competence, jurisdiction, jurisdiction, specialized 
court, subject criterion.
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Защита исключительного права на невизуальные товарные знаки
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Цель работы заключается в проведении сравнительно- 
правового анализа современных подходов о возможности 
регистрации и охраны «нетрадиционных» средств индивиду-
ализации, закрепленных в законодательстве об интеллекту-
альной собственности России. Отсутствие законодательного 
регулирования отдельных видов товарных знаков приводит 
к неоднозначному их восприятию как регистрирующими ор-
ганами, так и самими участниками правоотношений. Многие 
хозяйствующие субъекты вовсе не осведомлены о возможно-
сти регистрации товарных знаков, по мимо, изобразительных 
и словесных. В рамках настоящей работы рассматриваются 
особенности невизуальных товарных знаков, возможность их 
регистрации в России. Автором отмечается ряд сложностей, 
возникающих в процессе подачи заявки на регистрацию неви-
зуального товарного знака, а также устарелость существую-
щих правил. Автором рассматривается практика зарубежных 
стран, особенности процесса регистрации и подачи заявок 
на регистрацию средств индивидуализации. Анализируется 
применение теории функциональности при определении воз-
можности регистрации определенного товарного знака. Автор 
приходит к выводу о том, что регистрация «нетрадиционных» 
товарных знаков является одной из перспективных задач, ко-
торые на данном этапе могут ставить перед собой компании. 
В заключении определяется круг проблем, существующих 
в российском праве в настоящее время и возможные пути их 
решения.

Ключевые слова: средства индивидуализации, товарные зна-
ки, знак обслуживания, «нетрадиционные» товарные знаки, 
невизуальные товарные знаки.

Введение: Развитие бизнеса и соответственно 
конкуренции побуждает компании вкладываться 
в создание уникального бренда, продукции, чтобы 
привлечь как можно больше внимания потребите-
лей. Регистрации средств индивидуализации –  это 
наиболее распространенный легальный механизм 
защитить свой бред. Развитие конкуренции побу-
ждает компании находить новые способы защиты 
бренда. Так, регистрация изобразительных или 
словесных товарных знаков стала обыденностью 
для большинства компаний, что нельзя сказать 
о других видах товарных знаков. В рамках данной 
работы будет рассмотрен вопрос о регистрации 
«нетрадиционных» товарных знаков, в частности 
будет сделан акцент на невизуальных товарных 
знаков.

Российский законодатель в ст. 1477 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК 
РФ) определяет товарный знак как обозначение, 
которое индивидуализирует продукцию юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей [8]. 
То есть товарный знак предназначен для иденти-
фикации товаров и услуг от конкретного произво-
дителя. На сегодняшний день данное средство ин-
дивидуализации наиболее распространено. Кроме 
того, формы обозначений, на сегодняшний день, 
очень многообразны, в связи с чем возникают раз-
личные классификации, одной из которых являет-
ся деление знаков на «традиционные» и «нетра-
диционные».

Статья 1482 ГК РФ, посвященная видам товар-
ных знаков, не детализирует каждый вид отдель-
но, а лишь упоминает, что они могут быть словес-
ными, изобразительными, объемными и др. Таким 
образом, законодатель не определяет цветовые, 
звуковые, голографические, вкусовые, обонятель-
ные, световые, динамические и другие возможные 
виды товарных знаков. Согласно положениям Со-
глашения ТРИПС [5] и Сингапурского соглашения 
[4], существует классификация товарных знаков, 
основанная на восприятии их органами чувств че-
ловека, разделяющая их на визуальные и невизу-
альные. Часть визуальных и все невизуальные то-
варные знаки в доктрине определяются как «не-
традиционные».

Постоянный комитет по законодательству в об-
ласти товарных знаков, промышленных образцов 
и географических указании ̆ ВОИС (далее –  ПК-
ТЗ ВОИС) еще в 2006 г. издал документ, в кото-
ром определен перечень видов товарных знаков 
[2], в котором представил их классификацию. Так, 
к невизуальным товарным знакам, ПКТЗ ВОИС от-
нес следующие: звуковые знаки, вкусовые знаки, 
обонятельные знаки, тактильные знаки.
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Исследование данного акта позволяет прийти 

к выводу о том, регистрация «нетрадиционных» 
обозначений в качестве товарных знаков вызывает 
ряд вопросов, требующих дальнейшего углублен-
ного изучения и решения. Так, например, Комиссия 
сосредоточила внимание на правильном способе 
введения новых типов товарных знаков для целей 
регистрации. Стоит отметить, что в каждой стране 
существует своя система.

Правило 3 Инструкции к Сингапурскому дого-
вору содержит требования к подаче заявки на то-
варный знак. Оно предусматривает, что заявитель 
должен избрать необходимую форму для каждого 
из «нетрадиционных» знаков, чтобы максимально 
точно передать все их ключевые элементы. Хотя 
возможная форма может варьироваться в зависи-
мости от типа знака, инструкция также предусма-
тривает возможность приложения словесного опи-
сания. Однако следует отметить, что регистрация 
таких знаков затруднительна из-за ограниченных 
способов подачи заявок. Это приводит к трудно-
стям для заявителей, желающих зарегистрировать 
звуковые, голографические и вариативные товар-
ные знаки.

Отмена требования о графическом изображе-
нии знака при регистрации товарного знака в наци-
ональном законодательстве государств, а позднее 
и на международном уровне видится одним из эф-
фективных путей решения проблемы. Принимая 
во внимание развитие технологий в последние де-
сятилетия, можно сделать вывод, что в компетен-
цию государств входит разрешение национальным 
органам власти принимать заявки на регистрацию 
«нетрадиционных» обозначений не только в гра-
фическом виде, но, например, и в цифровом ви-
де. Очевидно, что экспертиза звуковых товарных 
знаков станет более объективной и эффективной, 
если она будет включать прослушивания регистри-
руемой мелодии или звука, а не прочтения словес-
ного описания [1].

Европейский Союз уже изменил правила, вве-
дя с начала 2019 года новые правила по регули-
рованию защиты товарных знаков. Согласно этим 
правилам, заявка теперь не обязательно долж-
на включать графический элемент и может быть 
представлена в любой форме, соответствующей 
современному уровню технологий [6].

США и Великобритания, как представители 
стран общего права, одними из первых продвину-
лись в вопросе охраны «нетрадиционных» товар-
ных знаков. Так, в США впервые был зарегистри-
рован невизуальный товарный знак –  запах лаван-
ды и ванили для предметов канцелярии. В Велико-
британии вскоре был зарегистрирован цветочный 
запах для автомобильных покрышек.

Рассматривая тему «нетрадиционных» товар-
ных знаков, нельзя не обратиться к американской 
правовой системе. Особенно интересно в данном 
контексте рассмотреть доктрину «функционально-
сти», которая появилась в США и активно исполь-
зуется в государстве.

Данная концепция была создана с целью ох-
раны конкуренции. При регистрации «нетрадици-
онного» товарного знака важно разграничивать –  
уникальность и неповторимость объекта и неотъ-
емлемые потребительские товара. Так, последние 
свой ства не могут быть монополизированы.

Необходимо прояснить, что потребительские 
свой ства товара –  это те, признаки, которые про-
являются при использовании определенного пред-
мета и непосредственно направлены на удовлетво-
рения потребностей, из-за которых возникла необ-
ходимость использовать данный товар. Например, 
запах освежителя воздуха нельзя зарегистриро-
вать как запаховый товарный знак, поскольку он 
носит функциональный характер. Потребитель ис-
пользует продукт для того, чтобы устранить непри-
ятный аромат, то есть потребительское свой ство 
освежителя воздуха –  это приятный запах.

Теория функциональности гласит, что товарный 
знак не может подлежать регистрации и последую-
щей охране, если он имеет только утилитарный или 
эстетический характер [10]. Таким образом, утили-
тарная функциональность товарного знака огра-
ничивает возможность его регистрации, посколь-
ку необходимо обеспечить конкуренцию на рынке 
и предотвратить монополизацию функциональных 
характеристик товара. В случае наличия различи-
тельной способности, когда потребители ассоции-
руют знак с конкретным производителем или услу-
гой, регистрация может быть разрешена. Однако 
важно учитывать, что использование утилитарных 
элементов в дизайне товарного знака может по-
влечь за собой отказ в его защите, если он лишь 
повторяет основные характеристики товара.

Товарный знак является только эстетически 
функциональным, если его роль заключается толь-
ко в придании предмету более привлекательного 
вида, но сам он не идентифицирует источник про-
исхождения товара. Однако цель средств индиви-
дуализации заключается именно в этом.

Однако использование учения о функциональ-
ности может быть связано с определенными ри-
сками. С одной стороны, это учение защищает то-
варные знаки от монополизации и способствует 
свободной экономической конкуренции, но с дру-
гой стороны, оно может повлиять на защищенность 
прав субъектов хозяйствования, так как различные 
характеристики товара могут вызывать ассоциа-
ции с конкретным производителем у потребителей, 
но законодатель лишает возможности субъектов 
использовать возможность зарегистрировать их 
в качестве средства индивидуализации.

Важно обратиться к системе подачи заявки 
на регистрацию нетрадиционного товарного зна-
ка. Ранее уже был рассмотрен опыт Европейского 
союза, который со временем отменил императив-
ную норму, обязывающую заявителя предоставить 
графический рисунок товарного знака. В США по-
добные правила в целом не действовали. Законо-
дательство не предусматривает обязательное гра-
фическое представление знака. Данное представ-
ляется достаточно логичным, поскольку, как было 
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ранее отмечено, подобные правила не позволяют 
в должной степени охранять и беспроблемно реги-
стрировать невизуальные товарные знаки.

В соответствии с руководящими принципами 
Ведомства по патентам и товарным знакам США 
(United States Patent and Trademark Office, далее –  
«USPTO») заявитель на нетрадиционную заявку 
на товарный знак должен представить четкий чер-
теж с оригинальной заявкой, чтобы получить да-
ту подачи заявки на регистрацию товарного знака. 
Рисунок используется для воспроизведения знака 
в Официальном вестнике товарных знаков и в сви-
детельстве о регистрации.

Однако, процедура регистрации невизуаль-
ных знаков также была учтена USPTO, установив 
специальную классификацию, которая использу-
ется для звуков, ароматов и других невизуальных 
знаков. Существование этого чертежного клас-
сификатора показывает, что в соответствии с за-
конодательством США формальные требования 
допускают защиту нетрадиционных знаков, в том 
числе невизуальных.

Если подвести итог к наиболее важным тре-
бованиям, позволяющим зарегистрировать не-
традиционные товарные знаки в США, то можно 
отметить следующее. Необходимо, чтобы товар-
ный знак соответствовал теории функционально-
сти, то есть не был связан с непосредственными 
признаками товара или услуги, это не отражалось 
на процессе производства. Например, наличие 
у товара определенного запаха не должно влиять 
ни на цену, ни на качество товара. Чтобы понять, 
о чем идет речь, можно обратиться к практической 
ситуации, где компания Pohl- Boskamp GmbH & Co. 
KG имела намерение зарегистрировать мятный 
аромат, который присущ производимому компани-
ей спрею от боли в горле. Проводя экспертизу ре-
гистрирующий орган установил. Что экстракт мя-
ты в составе спрея оказывает лечебные свой ства 
и благоприятно влияет на итоговый эффект после 
применения спрея.

Товарный знак должен обладать различитель-
ной способностью. То есть конечный потребитель 
должен определять производителя товара, видя 
товарный знак. Если говорить о невизуальных то-
варных знаков, то использование кем-либо схожих 
ароматов не свидетельствует о факте невозмож-
ности зарегистрировать товарный знак. Необходи-
мо, чтобы знак был отличим в конкретной сфере 
деятельности.

Четвертая часть ГК РФ не включает в себя нор-
мы, позволяющие установить порядок использо-
вания и распоряжения правами на «нетрадицион-
ные» товарные знаки, в связи с чем имеется необ-
ходимость обращаться к положениям о товарных 
знаках, чтобы определить данное.

Ст. 1484 ГК РФ регламентирует, что правооб-
ладатель может использовать свой товарный знак 
любым законным способом. П. 2 данной статьи 
в свою очередь устанавливает следующую воз-
можность использования: размещения товарного 
знака на этикетках, документах, касающихся то-

варов или услуг, которые вводятся в гражданский 
оборот под конкретным знаком. Также товарный 
знак можно использовать при рекламной деятель-
ности и на просторах сети Интернет.

Если рассмотреть возможные действия с то-
варными знаками, изложенные в ст. 1484 ГК РФ, 
то можно увидеть, что законодатель написал дан-
ные положения исключительно для словесных 
и изобразительных знаков, поскольку большин-
ство действий невозможно осуществить с неко-
торыми «нетрадиционными» товарными знаками. 
Например, рассмотрим вкусовые или запаховые 
знаки. Их невозможно продемонстрировать напря-
мую через экран компьютера или телевизора, раз-
местить на этикетке [7, с. 22]. Ввиду чего, думается, 
что вопрос использования «нетрадиционных» то-
варных знаков несправедливо отведен на второй 
план.

Как ранее было указано, что «нетрадиционные» 
товарные знаки могут одновременно являться се-
кретом производства. Наиболее распространен-
ные примеры –  это обонятельные товарные знаки. 
Например, существует зарегистрированный обо-
нятельный товарный знак запах жареного минда-
ля в отношении ювелирных изделий. Предполага-
ется, что достичь ароматизированности ювелир-
ных изделий, которые сами по себе не обладают 
каким-либо запахом, –  это нетривиальная задача, 
которая, очевидно, охраняется как секрет произ-
водства в компании.

В связи с этим, при отчуждении исключитель-
ного права на подобный товарный знак, очевидно, 
предполагает и отчуждение секрета производства, 
поскольку в противном случае приобретатель ис-
ключительных прав не сможет использовать то-
варный знак должным образом. То есть отчужде-
ние одного объекта невозможно при отчуждении 
второго. Если речь идет о предоставлении права 
пользования, то стороны должны заключать дого-
вор коммерческой концессии, поскольку два объ-
екта будут составлять самостоятельный концесси-
онный комплекс.

Защита исключительных прав на все товарные 
знаки, включая «нетрадиционные» начинается 
с момента их государственной регистрации. Субъ-
ект, зарегистрировавший товарный знак получа-
ет свидетельство о регистрации. Лицо не может 
иметь преимущество в защите, если оно придума-
ло товарный знак раньше, но не зарегистрировал 
его.

Что касается непосредственной защиты ис-
ключительных прав на «нетрадиционные» товар-
ные знаки, то тут можно сказать, что законодатель 
не выделил какие-либо особенности в норматив-
ных актах. Ввиду чего при защите прав должны 
применяться общие положения о защите исклю-
чительных прав средств индивидуализации. Так, 
данному вопросу посвящены статьи –  1252, 1253, 
1515 ГК РФ.

Думается, что наиболее неоднозначны в регу-
лировании невизуальные товарные знаки. Напри-
мер, любой запах или вкус чаще всего включают 
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в себя различные компоненты, которые совместно 
создают единство. Однако при тестировании вку-
са или запаха человеку может быть сложно опре-
делить, что именно является доминантой. Поэтому 
чаще всего суды обращаются к словесному описа-
нию знака, которые включают в себя определен-
ные химические формулы, описание составов.

Наука и развитие технологий позволяет при-
менять различные инновационные средства для 
сравнения запахов и вкусов. Однако в рамках су-
дебного процесса подобные процедуры могут быть 
затратными для сторон. Зачастую в судебных ре-
шениях могут фигурировать хроматографические 
описания обонятельных обозначений. Данные опи-
сания включают в себя компоненты, которые соз-
дают определенный запах.

При этом судьи в подобных судебных процессах 
некомпетентны в данных описаниях и формулах. 
Поэтому в похожих спорах всегда привлекается 
профессиональное лицо –  эксперт, который ана-
лизирует документы и делает заключение по схо-
жести элементов [11]. О привлечении эксперта так-
же говорит и Верховный Суд РФ в Постановлении 
№ 10 в п. 75 [3].

Предполагается, что обонятельные и вкусовые 
характеристики различимы с самого начала, если 
они не присущи продукту, не являются функцио-
нальными и не вводят потребителей в заблужде-
ние относительно предоставляемых товаров или 
услуг. Ароматы также должны служить средством 
индивидуализации.

Думается, что запаховые знаки могут быть на-
несены на упаковку продукта, но в этом случае 
сложно сохранить аромат в течение долгого пери-
ода времени, пока покупатель не купит продукт. 
Более того, запах упаковки должен быть достаточ-
но стойким и сильным, чтобы привлекать потреби-
телей. При этом у тех же потребителей не долж-
но складываться впечатление, что товар является 
оригинальным ароматизатором для комнат. Сле-
дует отметить, что даже если потребители воспри-
нимают запах упаковки как средство индивидуали-
зации, возникают сложности в том, что этот запах 
может самостоятельно идентифицировать товар, 
то есть без привязки к вербальным и визуальным 
элементам на упаковке.

Возможность персонализировать продукты пе-
ред покупкой на основе маркировки вкуса кажется 
еще менее вероятной, поскольку на упаковку мож-
но добавить аромат, но не вкус. В качестве потен-
циального решения этого вопроса предлагается 
использование цифровых пробников. Например, 
продавцы, которые оцифровывают вкус продуктов, 
способны заблаговременно передать предполагае-
мым потребителям цифровой файл вкуса, что по-
зволит им оценить продукты перед принятием ре-
шения о покупке [9]. Стоит отметить, что запахи 
тоже можно оцифровывать, например, в Японии 
разработан специальный прибор «Scentee», кото-
рый дает возможность после подключения к нему 
чувствовать разные запахи. Данные технология 

дают возможность невизуальным знакам индиви-
дуализировать товар до момента их приобретения.

Заключение: российское законодательство со-
храняет требование графического отображения 
обонятельных и вкусовых знаков во избежание 
субъективизма в процессе идентификации и вос-
приятия без использования каких-либо образцов. 
Однако, графическая заявка может неточно отра-
жать признаки конкретного знака ввиду ряда осо-
бенностей. Кроме того, представляется невозмож-
ным, идеально точно воссоздать в графическом 
или цифровом варианте вкус или запах чего-либо. 
С учетом пересмотренных требований Европейско-
го Союза, предъявляемых к заявкам на регистра-
цию товарных знаков, предлагается отменить обя-
зательное предоставление графической иллюстра-
ции обозначения. Тенденция отказа от графических 
изображений свидетельствует о том, что правовое 
регулирование становится более лояльным к реги-
страции «нетрадиционных» товарных знаков.

Предполагается, что обонятельные и вкусовые 
характеристики различимы с самого начала, если 
они не присущи продукту, не являются функцио-
нальными и не вводят потребителей в заблужде-
ние относительно предоставляемых товаров или 
услуг. Ароматы также должны служить средством 
индивидуализации.

В свете развития гражданского оборота созда-
ние благоприятных условий для использования не-
обычных обозначений в качестве товарных знаков 
в Российской Федерации представляется целесо-
образным. Необходимо разработать всесторонний 
регламент требований к таким «нетрадиционным» 
товарным знакам, включая такие аспекты, как за-
пах, вкус и другие, а также создать базу данных 
для учета таких образцов и специальные програм-
мы для их использования.

Представляется, что в скором времени «нетра-
диционные» товарные знаки будут гораздо более 
перспективными для регистрации компаниями, по-
скольку многие обзаведутся классическими сред-
ствами и захотят нарастить свой экономический 
потенциал.

Действующее законодательство практически 
не содержит никаких положений о «нетрадицион-
ных» товарных знаках и не позволяет установить 
критерии их регистрации. Также существует про-
блема, что многие суды и сами субъекты путают 
объект охраны, пытаясь зарегистрировать в каче-
стве товарного знака то, что не может подлежать 
охране. Неясность во многих вопросах безуслов-
но требует модернизации законодательства. Клю-
чевые изменения должны коснуться следующих 
аспектов: характеристика «нетрадиционных» то-
варных знаков, выделение их видов, регламента-
ция особенностей процесса регистрации, защиты, 
отчуждения.
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The purpose of this work is to conduct a comparative legal analysis 
of modern approaches to the possibility of registration and protec-

tion of “non-traditional” means of individualization, enshrined in the 
legislation on intellectual property of Russia. The lack of legislative 
regulation of certain types of trademarks leads to an ambiguous per-
ception of them both by registration authorities and by the partici-
pants in legal relations themselves. Many business entities are not 
at all aware of the possibility of registering trademarks, including 
visual and verbal ones. Within the framework of this work, the fea-
tures of non-visual trademarks and the possibility of their registra-
tion in Russia are considered. The author notes a number of difficul-
ties that arise in the process of filing an application for registration 
of a non-visual trademark, as well as the obsolescence of existing 
rules. The author examines the practice of foreign countries, the 
specifics of the registration process and the submission of applica-
tions for registration of means of individualization. The application of 
the theory of functionality in determining the possibility of registering 
a certain trademark is analyzed. The author comes to the conclu-
sion that the registration of “non-traditional” trademarks is one of the 
promising tasks that companies can set themselves at this stage. 
The conclusion defines the range of problems that currently exist in 
Russian law and possible ways to solve them.
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Механизм поддержки добросовестной конкуренции: российский опыт
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В статье излагаются результаты исследования правовых и при-
кладных аспектов поддержки добросовестной конкуренции, 
как одного из приоритетных направлений внутренней политики 
государства в России. Развитие рынка предполагает допусти-
мость определенного вмешательства со стороны государства, 
но не прямого контроля, недопустимого в условиях рыночной 
экономики. В России государство ориентировано не только 
на оздоровление экономики в целом, но и на развитие пред-
принимательства, стабилизации его функционирования. 
В свете признания того, что конкуренция является необходи-
мым элементом рынка, создан механизм, основанный на про-
тиводействии недобросовестной конкуренции и поддержке 
добросовестной. Невзирая на то, что комплексный механизм 
поддержки добросовестной конкуренции в России создан, 
его функционирование подвергается критике в силу несовер-
шенства. При этом акцент выставляется как на правовое ре-
гулирование, так и на деятельность государственных органов, 
выполняющих функцию поддержки конкуренции и противодей-
ствия недобросовестной конкуренции. Анализ данной сферы 
в современных условиях необходим, в том числе вследствие 
того, что экономика государства подвергается активному санк-
ционному давлению. От того, насколько будет выполнена госу-
дарственная функция обеспечения стабильности функциони-
рования рынка во многом зависит, и социально- экономическая 
стабильность в целом. Исследование позволяет выявить 
возможности совершенствования механизма поддержки до-
бросовестной конкуренции с учетом российской специфики. 
По результатам исследования сделаны выводы относительно 
особенностей создания и функционирования российского ме-
ханизма поддержки добросовестной конкуренции и определе-
ны возможные направления дальнейшего развития правового 
регулирования данной сферы, а также совершенствования ме-
ханизма в целом.

Ключевые слова: конкуренция, добросовестная конкуренция, 
меры поддержки, функции государства, защита конкуренции, 
монополия, экономическая безопасность.

Добросовестная конкуренция необходима в ус-
ловиях рыночной экономики, потому что она мо-
жет рассматриваться в качестве фактора, обусла-
вливающего ее развитие. Признание важности до-
бросовестной конкуренции, необходимости ее под-
держки со стороны государства, создания условий, 
при которых недобросовестная конкуренция пресе-
кается, обуславливают разработку и функциони-
рование механизма поддержки.

По своему характеру механизм поддержки до-
бросовестной конкуренции является комплексным, 
включающим в себя как нормы права, так и систе-
му государственных органов, обеспечивающих ре-
ализацию норм права, а также совокупность иных 
мер, направленных на создание благоприятных 
для добросовестной конкуренции условий. В силу 
того, что в России рыночная экономика стала раз-
виваться относительно недавно, поскольку в со-
ветский период существовала только плановая 
экономика, развитие конкуренции в нашей стране 
имеет свои особенности. Как следствие, присут-
ствует и специфика как самой конкуренции, так 
и механизма обеспечения добросовестности кон-
куренции. Исследование данного механизма с уче-
том присутствующих особенностей необходимо 
для определения возможности его совершенство-
вания.

Цель исследования заключается в проведении 
комплексного анализа российского опыта реализа-
ции механизма поддержки добросовестной конку-
ренции. Исходя из поставленной цели определены 
следующие задачи:
• проанализировать понятие добросовестной 

конкуренции с позиции теоретических воззре-
ний и нормативного определения;

• исследовать существующий механизм под-
держки добросовестной конкуренции в России;

• определить возможные направления совер-
шенствования механизма поддержки добросо-
вестной конкуренции.
Исследованию конкуренции в целом, а также 

механизма обеспечения добросовестной конкурен-
ции посвящено достаточно большое количество 
исследований как на уровне диссертационных, 
так и научных статей. Подавляющая часть работ 
правоведов затрагивает вопросы понятия конку-
ренции, а также поддержки предпринимательства, 
как способа повышения его конкурентоспособно-
сти. Присутствуют и работы, в рамках которых за-
щита конкуренции рассматривается с позиции ад-
министративного, конституционного и уголовного 
права.

В числе авторов диссертаций можно выделить 
А. Д. Байдарова, исследующего административно- 
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правовые основы поддержки конкуренции, А. С. Су-
хорукова, рассматривающего регулирование кон-
куренции с точки зрения конституционных норм, 
А. И. Багандова, который делает акцент на дея-
тельности государственных органов, обеспечива-
ющих функционирование механизма защиты кон-
куренции.

Следует отметить также авторов, внесших 
вклад в развитие доктрины права, как основы для 
последующего совершенствования законодатель-
ства, регламентирующего добросовестную конку-
ренцию, в частности, А. Н. Варламову. Обращает 
на себя внимание то, что в значительной части ра-
бот защита конкуренции рассматривается с более 
узкой позиции –  в аспекте обеспечения интересов 
малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют 
комплексные исследования механизма защиты 
конкуренции, что свидетельствует о потребности 
в дальнейшем изучении данной сферы.

В рамках настоящего исследования были при-
менены такие научные методы познания, как 
формально- правовой, сравнительно- правовой, 
а также методы анализа и синтеза.

Рыночные отношения подразумевают наличие 
конкуренции. Как с позиции теории, так и с точ-
ки зрения норм права конкуренция разделяется 
на добросовестную и недобросовестную. Россий-
ское законодательство определяет конкуренцию, 
как соперничество между хозяйствующими субъ-
ектами, при котором одностороннее воздействие 
на рынок ограничено 1. Необходимость правового 
регулирования конкуренции обуславливается по-
требностью не только развития рынка и улучшения 
социально- экономической ситуации в государстве, 
но и, как справедливо отмечают исследователи, 
необходимостью обеспечения экономической без-
опасности государства [1, с. 85], потому что недо-
бросовестная конкуренция несет в себе экономи-
ческие риски [2, с. 41].

Понятие добросовестной конкуренции зако-
нодатель не раскрывает, но, анализируя понятие 
недобросовестной конкуренции, можно выделить 
признаки добросовестной, а именно: деятельность 
осуществляется в соответствии с требованиями за-
конодательства, предполагает добросовестность, 
разумность, справедливость, исключение возмож-
ности причинения убытков иным хозяйствующим 
субъектам за счет отказа от совершения действий, 
при которых хозяйствующий субъект неправомер-
но получает для себя преимущества в аспекте 
его функциональной деятельности. Можно согла-
ситься и с утверждением о том, что добросовест-
ная конкуренция, в отличие от недобросовестной, 
не приводит к причинению вреда деловой репута-
ции конкурента [3, с. 34].

Законодательное определение понятия недо-
бросовестной конкуренции, как противоположно-
сти добросовестной, в мире понимается единоо-

1 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (ред. от 19.04.2024) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.

бразно и, как отмечается исследователями, осно-
вано на том, что недобросовестные конкуренты 
поступают неразумно и несправедливо по отно-
шению к иным хозяйствующим субъектам, а так-
же к потребителям, что приводит к нарушению или 
ограничению их прав и законных интересов, пре-
пятствует свободному развитию рынка [4, с. 271].

Как следствие встречается в научной литера-
туре утверждение о том, что как добросовестную 
надлежит рассматривать ту конкуренцию, которая 
не содержит признаков недобросовестности [5, 
с. 94]. В целом с таким пониманием можно согла-
ситься и признать отчасти обоснованным подход 
законодателя, выделяющего понятие недобросо-
вестной конкуренции и раскрывающего его в нор-
мах закона. При отсутствии законодательно закре-
пленных признаков недобросовестности конкурен-
цию следует рассматривать, как добросовестную.

Регулирование государством отношений в сфе-
ре конкуренции преимущественно предполагает 
установление запретов и ограничений на опреде-
ленное поведение. Подобное определение сущно-
сти правовой регламентации исследуемой сферы 
в научной литературе распространено [6, с. 308]. 
Добросовестная конкуренция может существовать 
и в отсутствие вмешательства со стороны государ-
ства, но это, скорее, своего рода идеальный вари-
ант функционирования рынка, при котором все хо-
зяйствующие субъекты действуют, полностью со-
блюдая требования законодательства, не нарушая 
запретов, разумно. На практике же потребность 
в государственном регулировании присутствует, 
оно может быть определено как неизбежное в силу 
ряда причин –  от дифференциации в аспекте нали-
чия ресурсов, до необходимости пресечения недо-
бросовестных действий в отношении более слабых 
участников рыночных правоотношений.

Реализация государством политики, ориентиро-
ванной на обеспечение добросовестности конку-
ренции предполагает создание механизма, кото-
рый включает правовое регулирование, как основу 
деятельности, систему государственных органов, 
функциональные обязанности которых охватыва-
ют обеспечение соблюдения антимонопольного 
законодательства, а также деятельность государ-
ства, направленную на поддержку наиболее сла-
бых субъектов предпринимательской деятельно-
сти.

Необходимость поддержки добросовестной 
конкуренции акцентирована главой государства, 
указавшего на то, что содействие конкуренции –  
это приоритетное направление деятельности как 
государственных органов, так и органов местного 
самоуправления 2. Механизм поддержки добросо-
вестной конкуренции базируется на ряде принци-
пов, определенных непосредственно в подписан-
ном главой государства указе. В их числе следует 
выделить такие, как:

2 Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конку-
ренции» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 52 (ч. I). 
Ст. 8111.
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• стремление сократить долю участия государ-

ства в хозяйствующих субъектах. Толковать 
данный принцип допустимо как отказ от зна-
чительного участия государства в качестве уч-
редителя субъектов предпринимательской де-
ятельности во всех случаях, когда это призна-
ется допустимым. Однако при наличии опре-
деленных оснований, с учетом специфики де-
ятельности организации государственное уча-
стие рассматривается, как обязательное, что 
является обоснованным;

• обеспечение равных условий для всех субъек-
тов предпринимательства, что предполагает 
преимущественно поддержку малого и средне-
го предпринимательства;

• развитие наименее слабых субъектов пред-
принимательства, то есть тех, которые при-
надлежат к числу малого и среднего бизнеса. 
При этом не ограничиваются способы развития 
и поддержки. Они могут существовать в виде 
субсидий, в виде вовлечения в инновационную 
деятельность, предоставления льготных кре-
дитов и иных, хотя выделение инновационной 
деятельности, как способа поддержки добросо-
вестной конкуренции подвергается критике ис-
следователями [7, с. 99];

• реализация государственной политики, в рам-
ках которой государственные инвестиции долж-
ны быть направлены на обеспечение добросо-
вестной конкуренции;

• изменение способа осуществления контроль-
ной деятельности за счет внедрения риск-ори-
ентированного подхода, который, как обосно-
ванно указывают авторы научной литерату-
ры, позволяет решать сразу несколько задач: 
повышать эффективность государственного 
контроля, снижать административную нагрузку 
на бизнес и снижать издержки предпринима-
тельства [8, с. 251];

• ограничение вмешательства со стороны госу-
дарственных органов в деятельность хозяйству-
ющих субъектов, что подразумевает не только 
внедрение риск-ориентированного подхода, 
но и в целом снижение воздействия со стороны 
государственных органов, как в аспекте недо-
пустимости излишнего правового регулирова-
ния, то есть возложения дополнительных обя-
занностей и установления ограничений и за-
претов, так и прямого воздействия;

• повышение доступности участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в закуп-
ках для удовлетворения государственных нужд. 
Данный принцип на протяжении длительного 
времени рассматривается, как один из ключе-
вых, имеющих значение не только для поддерж-
ки субъектов предпринимательства, но и для 
повышения прозрачности закупок для удовлет-
ворения публичных нужд, для противодействия 
коррупционным схемам.
В научной литературе в качестве наиболее важ-

ного принципа функционирования механизма под-
держки добросовестной конкуренции выделяется 

принцип создания равных условий [7, с. 100]. В не-
которых случаях данный принцип определяется, 
как предполагающих равенство законных интере-
сов [9, с. 138].

Некоторое отличие в терминологии и в сущ-
ности определения отмеченного выше принципа 
присутствует. Более корректным представляется 
выделение равных условий, а не равных интере-
сов. Следует принимать во внимание то, что за-
конные интересы субъектов предпринимательства 
существенно отличаются, хотя объединяет их об-
щее стремление к получению системной прибыли, 
то есть достижения цели предпринимательской де-
ятельности в контексте ее понимая в нормах рос-
сийского законодательства 1.

В полной мере создать равные условия для 
всех хозяйствующих субъектов невозможно, в том 
числе в силу разделения субъектов предпринима-
тельства, в зависимости от уровня дохода, сферы 
осуществления деятельности и иных факторов. 
Малый и, особенно, микробизнес в своих возмож-
ностях участия в рыночных отношениях не может 
сравниться с крупным. Вместе с тем, государство, 
за счет использования механизма поддержки до-
бросовестной конкуренции стремится предоста-
вить субъектам малого и среднего бизнеса своего 
рода преференции. Например, в России активно 
используются возможности субсидирования, при-
меняются различные системы налогообложения, 
разрабатываются и реализуются государственные 
программы поддержки, как на федеральном уров-
не, так и на уровне субъектов РФ.

Помимо этого, в качестве своего рода поддерж-
ки добросовестной конкуренции допустимо рас-
сматривать принятие мер к тем субъектам право-
отношений, чье поведение подпадает под опреде-
ление недобросовестной конкуренции. Сам термин 
«добросовестность», как подразумевающий реа-
лизацию прав в соответствии с нормами закона 
и без нарушений его требований [10, с. 84], при 
этом в законодательстве не используется. Однако 
государство, предоставляя поддержку, во всех слу-
чаях ориентировано именно на добросовестное по-
ведение субъектов предпринимательства при осу-
ществлении поддержки, что направлено на обес-
печение добросовестной конкуренции.

Подводя итог проведенному исследованию, 
можно сделать вывод, что политика государства 
в России в части осуществления поддержки добро-
совестной конкуренции ориентирована на поддер-
жание стабильности рынка. В основу механизма 
поддержки положен ряд критериев, исходя из ко-
торых вырабатываются меры, применяемые по от-
ношению к субъектам предпринимательской дея-
тельности.

В целом механизм поддержки добросовест-
ной конкуренции включает правовую основу, си-
стему государственных органов, а также систему 
мер противодействия недобросовестной конкурен-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024) // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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ции и поддержки добросовестных хозяйствующих 
субъектов. В России поддержка добросовестной 
конкуренции в аспекте пресечения недобросовест-
ного поведения преимущественно ориентирована 
на крупный бизнес, то есть субъектов, которые до-
минируют или стремятся занять доминирующее по-
ложение на рынке. В отношении малого и среднего 
бизнеса государство ориентировано на осущест-
вление иных мер поддержки, в том числе предо-
ставления субсидий, признания права на примене-
ние отдельных систем налогообложения.

В современных условиях механизм поддерж-
ки добросовестной конкуренции имеет тенденцию 
к совершенствованию в силу того, что государ-
ство стремится снизить административную нагруз-
ку на бизнес, применять инновационные практи-
ки, повышать доступность участия в закупках для 
удовлетворения публичных нужд малого и средне-
го бизнеса. Тем самым создаются условия, кото-
рые близки к равным для разных категорий пред-
принимательства.
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MECHANISM TO SUPPORT FAIR COMPETITION: 
RUSSIAN EXPERIENCE

Malfigin A. A.
Moscow Financial and Legal MFUA University”

The article presents the results of the study of legal and applied as-
pects of fair competition support as one of the priority directions of 
domestic policy of the state in Russia. Market development implies 
the admissibility of certain intervention by the state, but not direct 
control, which is inadmissible in a market economy. In Russia, the 
state is focused not only on the recovery of the economy as a whole, 
but also on the development of entrepreneurship and stabilisation of 
its functioning. In light of the recognition that competition is a neces-
sary element of the market, a mechanism has been created based 
on countering unfair competition and supporting fair competition. 
Despite the fact that a comprehensive mechanism to support fair 
competition has been created in Russia, its functioning has been 
criticised for its imperfections. The emphasis is placed both on legal 
regulation and on the activities of government agencies that per-
form the function of supporting competition and counteracting unfair 
competition. Analysis of this sphere is necessary in modern condi-
tions, including due to the fact that the state economy is subjected 
to active sanctions pressure. The socio- economic stability in general 
largely depends on the extent to which the state function of ensuring 
the stability of market functioning will be fulfilled. The study allows 
us to identify opportunities to improve the mechanism of fair com-
petition support taking into account the Russian specifics. Based on 
the results of the study, conclusions are drawn regarding the peculi-
arities of the creation and functioning of the Russian mechanism of 
fair competition support and possible directions of further develop-
ment of legal regulation of this sphere, as well as improvement of the 
mechanism as a whole are identified.

Keywords: competition, fair competition, support measures, gov-
ernment functions, competition protection, monopoly, economic se-
curity.
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Недвижимость всего занимает главное место в экономических 
отношениях. Введение в современное гражданское законода-
тельство категории «недвижимое имущество» способствова-
ло оживлению имущественного оборота. Несмотря на то, что 
на законодательном уровне положения о совершении сделок 
с недвижимостью урегулированы подробно, а Конституцион-
ный и Верховный суды в рамках своей работы устранят неточ-
ности и пробелы, темпы развития общественных отношений 
в сфере осуществления сделок с недвижимым имуществом 
настолько велики, что ни законодательная деятельности, 
ни работа правоприменителей за ними не успевают. Все это 
обуславливает значимость проведения научных исследований 
динамично развивающегося гражданско- правового института 
недвижимого имущества и сделок с ним, а также пересмотра 
в современных реалиях подходов к определению традицион-
ных для правовой науки категорий, к числу которых относится 
недвижимое имущество

Ключевые слова: недвижимость, регистрация, сделки, стои-
мость, связь с замлей, объекты недвижимости.

Недвижимость традиционно является объектом 
повышенного внимания участников гражданского 
оборота, особенно в период экономического раз-
вития страны на фоне санкций и политики импор-
тозамещения. В рамках современной экономиче-
ской реальности, объекты недвижимости выпол-
няют функции:
– Оперативного и локационного фундамента 

(к примеру, строения и инженерные конструк-
ции);

– Первостепенного и несменяемого актива для 
аграрного производства (почвенные угодья);

– Интегрального элемента естественной среды 
или же натурального экологического комплек-
са (лесные массивы, водные объекты, а также 
земельные пласты);

– Объекта коммерческой деятельности, а в от-
дельных ситуациях –  источника прибыли (жи-
лые и нежилые помещения).
Недвижимое имущество воспринимается с по-

зиции стоимостной характеристики как самое цен-
ное, что принадлежит гражданам. Заключая сдел-
ки с недвижимостью, граждане активно использу-
ют право, особенно когда требуется защита права 
на недвижимость, в отличие от пассивного соблю-
дения законодательных требований в отношениях 
бытового и потребительского характера.

Для субъектов хозяйственной сферы недвижи-
мость становится активом экономической деятель-
ности, а также ресурсом для исполнения обязанно-
стей в случае наступления гражданско- правовой 
ответственности в установленном законом поряд-
ке.

Как часть института сделок недвижимость –  это 
особый товар, обладающий рядом отличительных 
признаков:
1. Высокая стоимость с тенденцией долгосрочно-

го роста;
2. Источник пассивных финансовых поступлений 

при передаче в использование иными субъек-
тами;

3. Устойчивость к кризисным экономическим ко-
лебаниям и инфляции;

4. Наиболее безопасный способ сохранности ка-
питала.
Как товар, приобретаемый для удовлетворе-

ния потребностей, недвижимое имущество имеет 
такие важные качества, как редкость, ограничен-
ность, полезность и долговечность.

Для качественного осмысления недвижимо-
сти как предмета гражданских сделок необходи-
мо принимать во внимание разнообразие и слож-
ность объектов недвижимости, таких как земель-
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ные участки, недра, воздушные и морские суда, 
жилые и нежилые помещения. Сделки с недвижи-
мостью требуют особых условий, формы и опре-
деленного содержания правоотношений. При за-
ключении сделок с недвижимостью важно учиты-
вать форму договора, права на распоряжение иму-
ществом и цену, чтобы избежать потенциальных 
убытков. Непрерывное правовое регулирование 
в данной области служит реакцией непосредствен-
но на необходимость в действенных инструментах 
обеспечения защиты прав и законных интересов 
как индивидуальных граждан, так и государствен-
ных институтов, и помимо этого является важней-
шим откликом на возникновение тех или иных но-
вых форм собственности на недвижимое имуще-
ство, которые требуют, соответственно, установле-
ния уникального статуса в рамках правового поля.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
в законодательстве РФ отсутствует общее опре-
деление относительно такой категории, как «пра-
вовой режим недвижимого имущества», несмотря 
на большое количество нормативно- правовых ак-
тов, положения которых устанавливают требова-
ния к сделкам в отношении недвижимости. Это 
становится фактором размытости полномочий 
участников конкретной сделки с недвижимостью, 
для которой такой режим предусмотрен, так как 
систематически принимаются законы, устанавли-
вающие особенности и виды объектов недвижи-
мости.

Статья 130 ГК РФ [1] использует понятия «не-
движимость», «недвижимое имущество” и «недви-
жимые вещи” как синонимы, что означает, что они 
равноценны и могут использоваться взаимозаме-
няемо.

Определение, приведенное в ГК РФ, класси-
фицирует недвижимое имущество на 2 основные 
группы. До некоторой степени они взаимоисключа-
ющие: с одной стороны, имеются объекты, стаци-
онарные по своей сущности, а с другой –  объекты, 
предназначенные для перемещения. Заслуживает 
внимания тот факт, что в контексте правоприме-
нительной деятельности к числу НИ причисляются 
также асфальтовые дорожные настилы, тротуары, 
автомобильные магистрали, железобетонные из-
делия, бетонированные площади, железнодорож-
ные колеи, зоны для песчаного отдыха и гидротех-
нические объекты. Гидротехнические постройки, 
а также островные и кустарные формации, следует 
относить к категории земельных массивов [2].

В академических кругах ведутся обширные об-
суждения относительно того, какие объекты клас-
сифицировать как недвижимость; отдельные ис-
следователи, такие как В. А. Горемыкин, утвер-
ждают, что недвижимое имущество представляет 
собой актив, который характеризуется особенно-
стями, включая, собственно, саму недвижимость, 
материальность, ценность, прочность, изнашива-
емость, разнообразие, уникальность и единствен-
ность в своем роде [3].

В научном сообществе, как мы сказали выше, 
ведутся многочисленные споры о том, какие акти-

вы следует относить к категории недвижимости. 
В частности, Кущенко В. В., полагает, что недви-
жимое имущество представляет собой объекты –  
они могут быть материальными, осязаемыми, уни-
кальными и невосполнимыми (природного проис-
хождения или же разработанные непосредствен-
но в результате трудовой деятельности человека), 
которые обладают неотъемлемой характеристикой 
устойчивого соединения непосредственно с зем-
лей. Кроме того, к недвижимому имуществу отно-
сятся и перемещаемые по своей природе объек-
ты, такие как воздушные и морские судна, катера 
речного флота, космические аппараты, которые 
подлежат официальной регистрации и обладают 
экономическими характеристиками товара, следо-
вательно, они являются предметами гражданских 
правоотношений [4].

Параметры классификации элементов как иму-
щества недвижимого типа (недвижимости), пред-
ставляют собой ключевую тему непосредственно 
для правовой сферы и интересующих лиц, включая 
таких участников, как владельцы, торговцы и поль-
зователи имущества недвижимого типа. Установ-
ление того, относится ли элемент к категории не-
движимости, способно оказать серьёзное воздей-
ствие на привилегии и задачи участников в рамках 
транзакции, а также на фискальные задолженно-
сти и прочие правовые аспекты.

Индивидуальный признак причисления элемен-
тов к категории недвижимого имущества заклю-
чается непосредственно в их способности функци-
онировать как предметы экономических взаимо-
отношений; и упомянутый тип имущества –  один 
из самых основополагающих активов, не подлежа-
щий утрате или же похищению –  может являться 
предметом экономических взаимоотношений.

Объекты недвижимости (далее –  ОН) обладают 
комплексом характеристик, среди которых выде-
ляются уникальность, многообразие, ценностные 
атрибуты, долговечность, стационарность, спец-
ифичность и неповторимость. Данные свой ства 
ОН находят своё отражение в различной степени 
в секторах рыночного пространства недвижимости, 
и, более того, нужно отметить, что их учет оказыва-
ет прямое влияние на выполнение разнообразных 
транзакций с ОН (осуществляемых с умом и при 
этом с максимальной точностью). Анализируемое 
имущество включает в себя не только объекты жи-
лой недвижимости, но и коммерческие, производ-
ственные площади, земельные участки и прочее. 
Рынок анализируемого имущества представляет 
собой один из наиболее активных и важных сег-
ментов экономической системы, оказывающий 
влияние на множество других отраслей, включая 
строительство, финансовую сферу и подобные. Та-
ким образом, понимание особенностей ОН и его 
роли в экономическом прогрессе является значи-
мым для широкого круга субъектов, в числе кото-
рых инвесторы, девелоперы, агенты по недвижи-
мости и граждане [5].

Особенное внимание акцентируется непосред-
ственно на таком аспекте рассматриваемого нами 
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типа имущества, как его значительная ценность; 
для поддержания состояния на должном уровне не-
обходимы существенные финансовые вложения. 
Однако, упомянутый аспект не может быть признан 
как уникальный, так как: 1) стоимостные показа-
тели объектов недвижимости складываются под 
воздействием обширного спектра факторов, и да-
леко не каждый объект недвижимости может по-
хвастаться высокой ценовой категорией; 2) значи-
тельные экономические интересы могут представ-
лять и объекты, способные к перемещению; кроме 
того, вне зависимости от стоимости приобретения 
объектов недвижимости, владельцы обязаны учи-
тывать расходы, связанные с проведением текуще-
го ремонта и обеспечением технического обслужи-
вания, выплатой страховых премий и уплатой на-
логов на имущество; в определённых обстоятель-
ствах, капиталовложения в объекты недвижимости 
могут оказаться экономически нецелесообразны-
ми, особенно в ситуациях, когда владелец не рас-
полагает необходимыми ресурсами для их адек-
ватного содержания [6].

С юридической точки зрения, фундаменталь-
ное определение «недвижимого объекта» (имуще-
ства недвижимого) не указывает непосредственно 
на одиночный элемент недвижимости (как на субъ-
ект гражданского права). В соответствии с пред-
ставленными выше положениями, дифференциру-
ются четыре разновидности объектов недвижимо-
сти:
– характеризуемые естественными особенностя-

ми: земельные парцеллы, месторождения по-
лезных ископаемых;

– закреплённые за землёй неотъемлемой 
физико- правовой связью: постройки, архитек-
турные структуры и иные компоненты, транс-
портировка которых без причинения значимого 
вреда является невозможной;

– установленные в силу законодательных пред-
писаний: летательные аппараты и суда морско-
го флота, суда речного флота, объекты космо-
навтики;

– определенные как недвижимое имущество 
именно на основании иных правовых актов: 
предприятия, комплексы имущественного ха-
рактера, задействованные непосредственно 
в предпринимательской деятельности и объе-
диняющие при этом в себе элементы как дви-
жимого, так и недвижимого характера, функци-
онирование которых подчиняется общей эко-
номической цели; жилые пространства; мно-
гоквартирные дома; объекты недостроенного 
строительства [7].
Определение характеристик НИ с учетом ана-

лиза норм гражданского права:
– обладают специфическими особенностями;
– подлежат разделению;
– не подвергаются замещению;
– их местоположение остаётся стабильным;
– правовой статус отличен непосредственно 

от статуса движимого имущества.

В доктрине гражданского права, среди крите-
риев, дифференцирующих НИ от движимых объ-
ектов, выделяются следующие: 1) Стационарность 
при перемещении в иное местоположение такие 
объекты подвергаются ущербу значимого характе-
ра; 2) Привязанность к земельной территории. Это 
отношение проявляется как в правовом, так и в фи-
зическом измерении; Индивидуализация: габари-
ты, дизайн и прочее; 3) Функциональность: отве-
чают потребностям общества; Долговечность: пре-
восходит непосредственно срок службы движимых 
объектов; Необходимость управления: регламента-
ция данных объектов способствует продолжитель-
ному использованию, ввиду того, что они предпо-
лагают необходимость в проведении, к примеру, 
реконструкции, ухода, юридической регистрации 
и так далее; 4) Устойчивое увеличение стоимо-
сти. Объекты НИ дороже движимых объектов: их 
ценность на рынке повышается постоянно; 5) Пра-
вовое регулирование. Правоотношения, в рам-
ках которых функционирует недвижимость, стро-
го нормируются государственными институтами 
и требуют точного соблюдения законодательных 
процедур документирования; Проблематика кон-
фиденциальности. Данный критерий дифферен-
циации от объектов, обладающих мобильностью, 
то есть движимых, был описан автором О. Д. Лейс-
маном [8], и эта позиция нами признается, посколь-
ку в силу объёмных размеров подобные объекты 
представляют сложность для сокрытия, например, 
от органов налогового контроля.

Одним из экономических атрибутов объектов 
недвижимости (далее –  ОН) является их функцио-
нирование в качестве предмета договорных отно-
шений, при этом ОН могут быть объектами купли- 
продажи, дарения, аренды или залога. ОН отвеча-
ют определённым потребностям, обладают спец-
ифическими качественными и количественными 
параметрами. Однако, в сравнении с иными ка-
тегориями товаров, ОН выделяются повышенной 
ценовой оценкой и значительной социальной зна-
чимостью. Экономическая сущность ОН проявля-
ется в их свой стве быть объектом коммерческого 
оборота, доступным для покупки, продажи, безвоз-
мездной передачи или предоставления во времен-
ное пользование.
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF 
DETERMINING THE CATEGORY “REAL ESTATE” IN 
CIVIL LAW RELATIONS: ASPECTS OF IDENTIFYING 
ECONOMIC CHARACTERISTICS

Mikhailovskaya S. A.
University Synergy

Real estate occupies a central place in economic relations. The in-
troduction of the category “real estate” into modern civil legislation 
contributed to the revival of property turnover. Despite the fact that 
at the legislative level the provisions on real estate transactions are 
regulated in detail, and the Constitutional and Supreme Courts, as 
part of their work, will eliminate inaccuracies and gaps, the pace of 

development of public relations in the field of real estate transac-
tions is so great that neither legislative activities, nor the work of law 
enforcement officers can keep up with them. All this determines the 
importance of conducting scientific research on the dynamically de-
veloping civil law institution of real estate and transactions with it, as 
well as revising, in modern realities, approaches to defining catego-
ries traditional for legal science, which include real estate

Keywords: real estate, registration, transactions, cost, connection 
with the land, real estate.
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Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих должника, проблемы 
правовой определенности
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Процесс реформирования института банкротства был поэтап-
ным и динамичным. Основные изменения в правовом регули-
ровании произошли после революции и в советский период. 
Законодатель понимал необходимость регулирования эко-
номической ситуации в стране, учитывая увеличение числа 
неплатежеспособных предприятий в корпоративном секторе. 
Это стало отправной точкой для разработки и принятия акту-
альных нормативно- правовых актов о банкротстве.
К январю 2024 года ситуация в Российской Федерации оста-
ется сложной из-за международных санкций и серьезных 
внутренних проблем. Одним из ключевых вопросов остается 
правовое регулирование судебных процедур в рамках конкурс-
ного производства, включая анализ заключенных должников 
гражданских сделок и порядок их оспаривания в соответствии 
с гражданским законодательством РФ. Этот аспект вызывает 
значительный интерес ученых и специалистов, провоцируя на-
учные дебаты.

Ключевые слова: банкротство, корпорации, юридические 
лица, неплатежеспособность, должник.

Рост объема ответственности лиц, привлекае-
мых к субсидиарной ответственности в России, яв-
ляется важной тенденцией, которая требует вни-
мания. На протяжении последних лет этот объем 
уже достигает десятков миллиардов руб лей. Од-
нако стоит отметить, что в некоторых случаях раз-
мер предъявленных требований может быть несо-
размерен действительному ущербу, нанесенному 
ответчиком.

Согласно данным Федресурса, в 2023 году было 
подано 3,4 тыс. заявлений о привлечении бизнесме-
нов к субсидиарной ответственности. Из них было 
удовлетворено 1,4 тыс. на общую сумму 303 млрд 
руб лей. Эти цифры свидетельствуют о значитель-
ной необходимости внимательного анализа и под-
готовки к возможным рискам для бизнеса.

Субсидиарная ответственность представляет 
собой возможность привлечения лиц, связанных 
с деятельностью банкротного должника, к ответ-
ственности по его обязательствам.

Это означает, что при недостаточности имуще-
ства должника для погашения долгов, кредиторы 
могут требовать удовлетворения своих требований 
от определенных лиц, например, учредителей или 
руководителей компании.

Понимание и изучение субсидиарной ответ-
ственности при банкротстве важно для различных 
сторон: для предпринимателей и участников дело-
вой деятельности, чтобы быть осведомленными 
о возможных последствиях и рисках банкротства; 
для кредиторов, которые должны знать о возмож-
ности привлечения к ответственности определен-
ных лиц; а также для адвокатов, судей и других 
юристов, занимающихся банкротством, чтобы пра-
вильно применять и толковать нормы и законода-
тельство в этой сфере.

Изучение данной темы позволяет более глубоко 
понять механизмы, правила и ограничения, связан-
ные с банкротством и субсидиарной ответственно-
стью.

Кроме того, в современных условиях конкурент-
ной экономики и нестабильной финансовой ситу-
ации, развитие и изменение данной области пра-
ва может быть актуальным для обеспечения бла-
гоприятного бизнес- климата и защиты интересов 
участников рынка [1].

Субсидиарная ответственность в гражданском 
праве Российской Федерации –  это принцип, со-
гласно которому лицо, которое несет субсиди-
арную ответственность, может быть привлечено 
к расчетам с кредиторами, если должник не име-
ет достаточного имущества для погашения своих 
обязательств.
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Субсидиарная ответственность предусмотрена 
в основном в случае, когда должник- юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель бан-
кротится или не выполняет свои обязанности 
по долгу. В этих ситуациях кредиторы имеют пра-
во требовать удовлетворения своих требований 
у других лиц, которые являются субсидиарно от-
ветственными.

Обязанность субсидиарной ответственности 
возникает у ряда лиц, определенных законодатель-
ством, таких как учредители (акционеры, участни-
ки) юридического лица, его директоры и другие 
органы управления, а также лица, связанные с де-
ятельностью должника (например, в случае неза-
конного истребования с ущербом или другими па-
губными последствиями).

Субсидиарная ответственность требует обосно-
ванности и наличия подтверждений, что должник 
не в состоянии выполнить свои финансовые обя-
зательства. Законодательство определяет прави-
ла и процедуры, которые должны быть соблюдены 
при привлечении субсидиарно ответственных лиц 
к расчетам с кредиторами.

Субсидиарная ответственность при банкрот-
стве или невыполнении обязательств имеет цель 
защитить права кредиторов и обеспечить удовлет-
ворение их требований, даже в случае, когда долж-
ник не в состоянии расплатиться по своим обяза-
тельствам [4].

Субсидиарная ответственность возникает в слу-
чаях, предусмотренных законом, и может быть при-
менена по решению суда [5].

В современный период такое правовое явление 
как институт банкротства, активно исследуется 
в доктрине. Также расширяется судебная практика 
использования данного института в практической 
деятельности [2], выявляются проблемы данного 
института, которые находят свое решение в толко-
вании высшей судебной инстанцией [6].

Несмотря на это, проблемы института несосто-
ятельности все также обнаруживаются в ходе пра-
воприменительной деятельности. Так несмотря 
на то, что активно исследуются вопросы сущности 
и правового положения хозяйствующих субъек-
тов, неоднозначно еще решаются вопросы приро-
ды несостоятельности хозяйствующих субъектов, 
ответственности участников таких хозяйственных 
обществ.

Проблемы правовой определенности субсиди-
арной ответственности контролирующего должни-
ка могут включать следующие аспекты:
– Неясность и расплывчатость критериев. В рос-

сийском законодательстве недостаточно опре-
делено, какие действия или бездействие кон-
тролирующего лица могут привести к его суб-
сидиарной ответственности. Отсутствие четких 
критериев приводит к субъективному толкова-
нию и проблемам в применении ответственно-
сти.

– Обратные доказательства.
При наложении субсидиарной ответственности 

на контролирующее лицо в некоторых случаях воз-

никает проблема обратных доказательств. Иногда 
может быть сложно доказать, что контролирую-
щее лицо несет ответственность за обязательства 
должника, особенно если ведение бизнеса контро-
лирующим лицом и должником между собой за-
трудняет отграничение их действий и рассмотре-
ние их как отдельных юридических субъектов.
– Недостаточность обеспечения субсидиарной 

ответственности. Существует проблема недо-
статочности обеспечения субсидиарной ответ-
ственности контролирующего лица.
Субсидиарная ответственность может оказать-

ся неэффективной в случае, если контролирую-
щее лицо не имеет достаточных активов, чтобы 
покрыть обязательства должника. Субсидиарная 
ответственность обычно предусматривает ограни-
чение ответственности участников юридического 
лица.

Их обязательства ограничены исключительно 
размером неисполненных обязательств юридиче-
ского лица перед кредиторами.

Это может приводить к неосуществимости взы-
скания субсидиарной ответственности.
– Противоречия между различными законами.

В российском законодательстве существуют 
противоречия между отдельными законами, регу-
лирующими субсидиарную ответственность кон-
тролирующего лица.

Некоторые нормативные акты могут иметь несо-
гласованные или нечеткие положения, что приво-
дит к правовому неопределенности и затрудняет 
применение ответственности [3].

Важно отметить, что банкротство является 
сложным и многоэтапным процессом, в котором 
применяются различные юридические и финан-
совые меры для регулирования финансового по-
тенциала должника и удовлетворения требований 
кредиторов.

Для решения этих проблем необходимо усовер-
шенствование и проработка законодательства, 
включая четкое определение критериев субсиди-
арной ответственности, установление презумпции 
виновности контролирующего лица, а также вве-
дение механизмов, обеспечивающих эффективное 
взыскание субсидиарной ответственности, таких 
как повышение требований к доле субсидиарного 
ответчика и более строгое контролирование их фи-
нансовых активов.

Субсидиарная ответственность –  это форма от-
ветственности, применяемая к некоторым участ-
никам юридического лица (обычно к участникам 
с ограниченной ответственностью), которые несут 
дополнительную персональную ответственность 
за обязательства лица перед третьими лицами.

Кроме того, необходимо гармонизировать нор-
мативные акты, чтобы устранить противоречия 
и обеспечить однозначность в правовом регулиро-
вании субсидиарной ответственности контролиру-
ющего лица.

Специфические проблемы банковского секто-
ра России, такие как ограниченная капитализация, 
проблемы прозрачности, высокая концентрация 
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и макроэкономическая неустойчивость, требуют 
особого внимания в контексте финансовой ста-
бильности предприятий.

В свете изложенного, понимание, что разработ-
ка стратегий предотвращения банкротства предпо-
лагает многоэтапный, непрерывный процесс, клю-
чевое для обеспечения долгосрочного процвета-
ния и стабильности бизнеса.

Это –  коренная основа для поддержания финан-
сового здоровья и обеспечения роста в будущем.

В условиях комплексных экономических транс-
формаций, спровоцированных глобальным финан-
совым кризисом, императивом для России стано-
вится адаптация и модернизация её банковской 
системы. Этой задачей обязаны озаботиться как 
центральные регуляторы, так и индивидуальные 
банковские институты, стремясь не только к улуч-
шению показателей качества предлагаемых услуг 
и ассортимента продуктов, но и к усиление про-
зрачности любых финансовых операций. Особен-
но это касается тех, что предположительно могут 
быть использованы для витиеватых схем финанси-
рования терроризма или отмывания доходов, полу-
ченных преступным путём.

Усиление контроля за операциями на бирже-
вом рынке и своевременное пресечение сговоров 
по созданию иллюзии востребованности ценных 
бумаг указывает на необходимость комплексных 
мер по борьбе с непрозрачностью и крепление до-
верия к финансовой системе.

Значительным образом, основываясь на повы-
шении эффективности аккумуляции сбережений 
и их конверсии в инвестиции, банковский сектор 
обретет способность к укреплению собственной 
роли в экономике. Тем же, кто занят в коммерче-
ском банковском сегменте, важно сосредоточить 
усилия на развитии независимой промышленной 
политики, заграждая путь к фиктивной капитали-
зации, где рециркулирование собственных средств 
не приносит реальной прибыли, а лишь подрыва-
ет стабильность финансового института на рынке.

Для преодоления вызовов ненадёжности, про-
зрачно демонстрируемой неликвидными банка-
ми, предлагающими высокие процентные ставки 
по вкладам без возможности предоставления кре-
дитов, Центральный Банк и Правительство должны 
принять курс на создание условий для формирова-
ния самодостаточной банковской системы.

Система, способная эффективно противостоять 
инфляции, укреплять национальную валюту и по-
ощрять экономическое возрождение, будет спо-
собствовать расширению ресурсной базы и до-
ступности кредитования малого бизнеса.

Развитие конкурентоспособности коммерче-
ских банков требует внедрения стратегическо-
го планирования, укрепления капиталовой базы, 
увеличение мер контроля за кредитными рисками 
и разработки комплексных обучающих программ 
для сотрудников.

Только систематическое следование этим на-
правлениям позволит банкам не просто укрепить 

своё положение на рынке, но и расширить при-
быльность и клиентскую базу.

Таким образом, реализуя обозначенные страте-
гии и требования, российская банковская система 
обретёт возможность не просто выжить в услови-
ях экономических потрясений, но и начать актив-
но конкурировать с зарубежными финансовыми 
структурами, обеспечивая при этом стабильное 
развитие национальной экономики.

В современной экономической среде, отмечен-
ной кризисными явлениями, банковские учрежде-
ния сталкиваются с необходимостью адаптации 
и поиска инновационных подходов к управлению 
своей деятельностью.

Сохранение лицензий банками, испытывающи-
ми временные трудности, через введение специ-
фических санкций и остановку их операций для 
корректировки всех выявленных дефектов, пред-
ставляет собой один из перспективных путей 
обеспечения стабильности в финансовом секто-
ре. На данной стадии развития финансового про-
странства акцентируется внимание на модерни-
зации кредитной системы и повышении качества 
обслуживания клиентов с целью привлечения их 
капиталов, что стимулирует формирование юркой 
и прочной инфраструктуры банковской системы.

Назначенные цели, такие как ускорение финан-
совых потоков, интеграция материальных активов 
в оборот, активизация банковской отрасли, разра-
ботка современных нормативов, совершенство-
вание доступности услуг и продвижение экономи-
ческой образованности среди населения, ожида-
ют немедленного выполнения через реализацию 
строго заданных программ. Стабилизация макро-
экономических условий и увеличение капиталов 
в ведущих банках является следствием повышения 
доверия общества и усиленного контроля за бан-
ковским сектором со стороны Центрального Банка.
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Развитие правового института сноса самовольной постройки: возможности 
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Автор ставит перед собой цель определить необходимость 
введения такого института, как административный порядок 
сноса самовольной постройки в статью 222 ГК РФ и необходи-
мость его реформирования, которая остро возникла на совре-
менном этапе развития законодательства. Методологической 
основой исследования выступают формально- юридический, 
системный и методы. В работе рассматривается, порядок сно-
са административной постройки, в частности, речь идет о вне-
судебном порядке сноса, который был введен законодателем 
в 2015 году. Существует, необходимость в реформировании 
данной процедуры борьбы с самовольным строительством, так 
как она ограничивает конституционные права владельцев, са-
мовольных построек и нарушает принципы правосудия (прин-
цип состязательности.
Автор приходит к выводу о том, что существуют, как положи-
тельные стороны административного порядка сноса самоволь-
ной постройки, так и отрицательные стороны. Также нет необ-
ходимости упразднять эту процедуру или вообще исключать ее 
из ГК, необходимо лишь добавить порядок судебного оспари-
вания решения органов местного самоуправления о сносе са-
мовольной постройки.

Ключевые слова: самовольная постройка, административный 
порядок сноса, конституционный суд, легализация самоволь-
ной постройки, нарушение принципа состязательности сторон.

Введение

Конституционный Суд не раз в своих решениях 
неоднократно разрешал вопросы, касающиеся пра-
вовой природы самовольной постройки, порядка ее 
сноса, а также иные вопросы, непосредственно свя-
занные с ней (Определение Конституционного Суда 
РФ от 27.09.2016 № 1748-О, Определение Консти-
туционного Суда РФ от 25.05.2017 N 966-О и иные).

Актуальность данной темы продиктована тем, 
что с 2015 года, а именно со времен внесения за-
конодателем изменений в статью 222 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации, институт са-
мовольного строительства заслужил повышенное 
внимание. Это обусловлено тем, что территория 
крупных городов постоянно расширяется и растет, 
отсутствует адекватное градостроительное плани-
рование, разработанная правовая база этого во-
проса, которая бы регулировала последствия са-
мовольности в области создания объектов недви-
жимого имущества, что приводит к появлению 
объектов самовольного вопроса, это требует се-
рьезных правовых решений и необходимо более 
качественное регулирование, в области создания 
объектов недвижимого имущества строительства.

Содержательная часть

Самовольная постройка, несмотря на то, что её мож-
но легализовать, приобрести на нее право собствен-
ности, исправив нарушения [1], которые присутство-
вали во время строительства, все-таки признается 
государством как правонарушение и поэтому су-
ществует ряд негативных последствий, которые 
выражаются в следующим: застройщик «не может 
воспользоваться гражданско- правовыми способа-
ми защиты своих интересов в отношении данной 
постройки. В частности, застройщик не может за-
явить иск об истребовании самовольной постройки 
из чужого незаконного владения» [2].

Как предусматривает, законодательство Рос-
сийской Федерации существует два варианта 
трансформации незаконно возведенного объекта 
в иной правовой режим, либо суд признает за ли-
цом, которое возвело самовольную постройку пра-
во собственности, либо данное строение подвер-
гнется сносу, потому что является правонарушени-
ем и угрожает жизни и здоровью граждан.

До появления пункта 4 статьи 222 в ГК РФ, 
снести объект самовольного строительства мож-
но было только по решению суда в соответствие 
с установленными требованиями. Но все-таки сно-
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су по пункту 4 могут быть подвержены не все са-
мовольное строения существуют и определенные 
ограничения сноса.

Для признания объекта самовольной построй-
кой необходим ряд условия и пункт 4 статья 222 
ГК РФ, включает в себя только одно такое условие, 
что земельный участок не предоставлен в установ-
ленном законе порядке [3]. На все остальные слу-
чаи применение административного сноса не рас-
пространяется. Несоответствие разрешенного ис-
пользования целям строительства, неполучение 
необходимых разрешений или нарушение градо-
строительных и строительных норм и правил не по-
зволяет осуществить административный снос са-
мовольной постройки, даже если она расположена 
в зонах и территориях, перечисленный в пункте 4 
статьи 222 ГК РФ [4].

И также законодатель указал только опреде-
ленные зоны, где самовольная постройка долж-
на быть снесена в административном порядке, 
если строение находится вне данных категорий, 
то административный порядок сноса на нее так-
же не распространяется, но в Федеральный закон 
«О введении в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» 30.03.2016 
введена статья 22, которая запрещает применение 
административного сноса в отношении имущества 
религиозного назначения.

Хотя процедура сноса самовольной постройки, 
в административном

порядке носит исключительный характер, мно-
гие ученые считают, что законодатель должен 
предусмотреть судебный способ оспаривания ад-
министративного порядка.

При административном порядке сноса происхо-
дит, нарушение принципа состязательности и рав-
ноправия сторон: решения о сносе принимаются 
органом местного самоуправления, который яв-
ляется стороной заявителем в споре о самоволь-
ной постройке, так как орган власти наделяется 
функцией правосудия, то это является вопиющим 
случае нарушения конституционных прав человека 
и гражданина.

В 2015 году, когда этот пункт был введен, это 
вызвало большой общественный диссонанс, по-
скольку он расширял круг полномочий органов 
местного самоуправления и ограничивал в неко-
торых аспектах право на защиту владельца само-
вольной постройки, также в некоторых случаях на-
рушались принципы правосудия.

Действительно, признание здания, сооружения 
или иного строения самовольной постройкой озна-
чает наделение органов местного самоуправления 
функцией правосудия, что в свою очередь проти-
воречит конституционному принципу разделения 
властей.

Но Конституционный суд Российской Федера-
ции в своем отказном определении, указал, если 
постройка подвергается административному сно-
су, то это, не противоречит конституции, потому 
что тот факт, что принятие административным ор-
ганом мнения о ликвидации строение, исключает 

возможности судебного контроля законности тако-
го решения (Определение Конституционного Суда 
РФ от 27.09.2016 № 1748-О).

Поэтому только в тех случаях, когда строение 
суд признал не соответствующем требованиям. 
В противном случае, в различных спорных ситуа-
циях, кто-то приходит к мнению, что закон наделя-
ет один из органов государственной власти функ-
цией судебной, хотя это не будет являться таковым 
в силу закона и необходимо соблюдение принци-
пов правового государства в частности принцип 
разделения властей [3].

Вместе с тем, не был установлен порядок при-
знания самовольной постройки органом местного 
самоуправления, право на это имеет только суд как 
уже говорилось ранее [4]. Потому что муниципаль-
ное образование выступало бы как одна из сторон 
и наделение ее полномочиями на решение о при-
знание самовольной построй давало бы законода-
тельное дозволение решать спор одной из сторон.

Также стоит сказать про сроки, которые законо-
датель закрепил для сноса или решения о приве-
дение в соответствие с установленными требова-
ниями постройку.

Проблема самовольного строительства оста-
ется актуальной в контексте современного градо-
строительного законодательства. Вопросы сроков 
и процедур сноса таких объектов требуют серьез-
ного подхода для обеспечения эффективного кон-
троля и защиты общественных интересов. Нередко 
владельцы объектов сталкиваются с трудностями 
при выполнении решений о сносе, что замедляет 
процесс восстановления законности [5].

В настоящее время установлены лишь сроки 
для принятия решения об административном сно-
се, для судебного порядка законодатель не уста-
навливает сроков. Представляется необходимым 
внести изменения в законодательство, чтобы уста-
новить четкие сроки и процедуры для сноса само-
вольных построек.

Предлагается включить аналогичные сроки, 
установленные для административных процедур, 
в судебные процессы. Это позволит значитель-
но ускорить процесс реагирования на нарушения 
и обеспечит защиту прав законных собственников 
земельных участков [6].

Однако принятие срочных мер по сносу само-
вольных построек требует комплексного подхода 
и учета местных особенностей [7]. Важно обеспе-
чить сбалансированный подход к решению спор-
ных вопросов, связанных с применением законода-
тельства о самовольном строительстве. Государ-
ственные органы и органы местного самоуправ-
ления должны активно взаимодействовать для 
оперативного реагирования на случаи нарушений 
и предотвращения их последствий для окружаю-
щей среды, и общественного блага.

Только такой подход позволит обеспечить спра-
ведливость и законность в процессе градострои-
тельства, сохраняя при этом интересы общества 
в целом. Вопросы, связанные с самовольным стро-
ительством и его последствиями, остаются акту-
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альными и требуют внимательного рассмотрения 
в контексте градостроительного права.

Выводы

Таким образом, вышесказанное позволяет сде-
лать вывод о том, что существует два негативных 
последствия возведения самовольной постройки: 
во-первых, лицо не приобретает право собствен-
ности на нее; во-вторых, такая постройка подле-
жит сносу в административном либо судебном по-
рядке. Существует большое количество мнений 
о целесообразности введения административного 
порядка сноса самовольной постройки, видится бо-
лее справедливой точка зрения ученых, выступаю-
щих против административного порядка, но также 
позиция ученых, которые положительно относят-
ся к введению административного порядка сноса 
самовольной постройки в частности можно выде-
лить Р. С. Бевзенко, который в своей статье Опе-
рация «Липовые бумажки» [8] подробно указывает 
на положительные моменты такого порядка сноса, 
но в то же время судебный порядок является более 
гуманным и справедливым. Кроме того, судебный 
порядок сноса самовольных построек не противо-
речит принципу разделения властей.

Ведь именно суд наделен полномочиями 
по оценке сведений и доказательств о факте са-
мовольного строительства на предмет их относи-
мости, допустимости и достоверности.
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DEVELOPMENT OF THE LEGAL INSTITUTION OF 
DEMOLITION OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION: 
THE POSSIBILITY OF ADOPTING AN ADMINISTRATIVE 
PROCEDURE FOR IMPLEMENTING THE PROVISIONS 
OF PARAGRAPH 2 OF ART. 222 CIVIL CODE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

Pereverzev I. O.
Novosibirsk State University

The author sets himself the goal of determining the need to intro-
duce such an institution as the administrative procedure for the 
demolition of unauthorized buildings in Article 222 of the Civil Code 
of the Russian Federation and the need for its reform, which has 
urgently arisen at the present stage of development of legislation. 
The methodological basis of the study is formal legal, systemic and 
methods. The work examines the procedure for the demolition of 
administrative buildings, in particular, we are talking about the extra-
judicial demolition procedure, which was introduced by the legisla-
tor in 2015. There is a need to reform this procedure for combating 
unauthorized construction, since it limits the constitutional rights of 
owners of unauthorized buildings and violates the principles of jus-
tice (the adversarial principle.
The author comes to the conclusion that there are both positive as-
pects of the administrative procedure for the demolition of unau-
thorized buildings, and negative aspects. There is also no need to 
abolish this procedure or completely exclude it from the Civil Code; 
it is only necessary to add a procedure for judicially challenging the 
decision of local governments to demolish an unauthorized building.

Keywords: unauthorized construction, administrative procedure for 
demolition, constitutional court, legalization of unauthorized con-
struction, violation of the principle of adversarial rights of the parties.
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Предметом исследования выступают некоторые вопросы, свя-
занные с процессуальной ответственностью субъектов кон-
курентных отношений. В рамках статьи авторы анализируют 
проблемы, связанные с теоретическим наполнением понятия 
юридической ответственности. Исследуют имеющиеся подхо-
ды к классификации видов ответственности и находят инте-
ресным предположение о возможности существования такого 
вида ответственности, как процессуальная. Рассматривая про-
цессуальную практику по вопросам судебного принуждения, 
на примере рассмотрения административных дел с участием 
субъектов конкурентных отношений, авторы приходят к выводу 
о том, что процессуальная ответственность может иметь вну-
треннее деление. Кроме того, авторы считают, что участники 
судопроизводства по конкурентным делам должны быть зара-
нее информированы как о мерах процессуального принужде-
ния, так и о материальных штрафах, как о видах процессуаль-
ной ответственности.

Ключевые слова: юридическая, процессуальная ответствен-
ность, субъекты конкурентных отношений.

Вопросам юридической ответственности в тео-
рии российского права посвящено большое коли-
чество научных разработок.

Теоретики права различных отраслей всегда ка-
саются вопросов, связанных с юридической ответ-
ственностью. По этой причине в науке представ-
лено огромное количество определений юриди-
ческой ответственности, а именно, Дзьоник В. Р. 
предлагает рассматривать ответственность как 
разновидность последствий юридического харак-
тера, которые наступают только в том случае, ког-
да имеются определенные факты. Автор считает, 
что наряду с этим, она может сочетаться с обще-
ственным порицанием поведения правонарушите-
ля [2.c.16].

Иоффе О. С. склонен признать, что юридиче-
ская ответственность обязательно содержит в се-
бе меру государственного принуждения [4.c.316].

Шумейко Н. А. подчеркивает, что ответствен-
ность выражается через обязанность правонару-
шителя нести наказание, предусмотренное право-
выми нормами [10.c. 988].

Голикова обосновывает, что содержание ответ-
ственности выражается посредством обязанности 
применения лишений, санкций, мер ответственно-
сти к правонарушителю [1.c.85].

Таким образом, исследовав понятие юриди-
ческой ответственности, мы приходим к выводу 
об отсутствии единого подхода к формулированию 
понятия и содержания юридической ответственно-
сти. Более того, разное теоретические толкование 
позволяет нам приблизиться и основательнее по-
дойти к теоретической разработке исследуемого 
научно- практического феномена.

Отметим, что во всех исследуемых понятиях 
юридической ответственности прослеживается 
единый подход, связанный с негативными послед-
ствиями, связанными с наличием противоправно-
го деяния и его последствиями в виде возможного 
санкционного регулирования отношений.

При исследовании теории юридической от-
ветственности мы обратили внимание на то, что 
в юридической литературе встречаются мнения 
о возможности выделения в юридической ответ-
ственности двух направлений –  позитивного [5.c.8] 
и негативного, что весьма интересно, по нашему 
мнению.

Мнение авторов, обосновывающих значимость 
позитивности как составляющей ответственности, 
выражающейся в необходимости обязательного 
осуществления правомерных действий, заслужи-
вает особого внимания в научных исследованиях. 
Позитивная ответственность позволяет профилак-
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тировать правонарушения. Она способна разви-
вать правосознание граждан и формировать ак-
тивную гражданскую позицию.

Наряду с обозначенным, считаем важным при-
бегнуть к анализу видов юридической ответствен-
ности и генезису сложившихся и обсуждаемых 
в научных кругах классификаций.

Традиционно сложилось, что выделяется уго-
ловная, административная, дисциплинарная, ма-
териальная ответственность [6.c.591].

Интересным следует признать, что с появле-
нием новых юридических отраслей стали диф-
ференцировать и юридическую ответственность. 
К примеру, весьма распространенным является 
мнение о возможности признания в качестве са-
мостоятельного вида ответственности такого вида 
как налоговая [9.c.43].

Интересна научная дискуссия, предложенная 
коллективом авторов [8.c.81], в которой обосно-
вывается возможность существования отдельно-
го вида ответственности –  бюджетной. Основани-
ем для привлечения к такому виду ответственно-
сти выступает совершение не административных, 
а бюджетных правонарушений.

Так же выделяют экологическую [7.c.55], зе-
мельную [3.c.115] и другие виды ответственности.

Теоретические конструкции, связанные с выде-
лением многообразия новых видов юридической 
ответственности, имеют право на существование. 
Между тем, закономерно возникает вопрос, до ка-
ких пределов мы вправе расширять классифика-
цию видов юридической ответственности. Насколь-
ко важны рассматриваемые нововведения для раз-
вития российской науки? Слишком детальная диф-
ференциация понятийного аппарата и выделение 
новых видов ответственности, по нашему мнению, 
не совсем уместно. Хотя объединение в опреде-
ленные группы сложившихся видов, безусловно 
важно. Что может выступить объединяющим фак-
тором? Может ли быть сгруппирована ответствен-
ность по процессуальному аспекту в праве?

Однозначного ответа на поставленные вопро-
сы, конечно, не существует.

Как следствие, развивая далее научную идею 
о возможности дальнейшего пополнения видов 
юридической ответственности и потенциально воз-
можного межотраслевого объединения, мы пред-
лагаем, в зависимости от унификации процессу-
альных отраслей, рассмотреть возможность выде-
ления такого вида юридической ответственности 
как процессуальная, которая применяется к участ-
никам процесса при реализации судопроизвод-
ственных начал.

Прежде чем приступить к анализу содержания 
процессуальной ответственности, следует рассмо-
треть ее теоретическую составляющую.

В процессуальном праве всех отраслей имеют-
ся предпосылки к применению мер юридической 
ответственности к субъектам отношений, в том 
числе и конкурентных.

Мерами процессуальной ответственности, об-
щепринято считать: лишение слова, ограничение 

выступления, предупреждение, удаление из зала 
судебного заседания, принудительный привод, су-
дебные штрафы (денежные взыскания).

Между тем, если рассмотреть несколько под-
робнее меры процессуального принуждения как 
меру процессуальной ответственности, то, к при-
меру, ограничение выступления субъектов конку-
рентных отношений возможно при пространствен-
ных суждениях, не имеющих отношения к предме-
ту судебного разбирательства.

Лишение слова возможно при двукратном иг-
норировании предупреждений председательству-
ющего, а также при использовании грубых выра-
жений при рассмотрении конкурентного спора.

Если же субъект конкурентных отношений в хо-
де судопроизводства не выступает, но выража-
ется грубо или иным образом нарушает порядок 
судебного заседания, то к нему возможно приме-
нить предупреждение, как меру ответственности. 
Общепринято, что предупреждение применяется 
к нарушителям дисциплины в зале судебного за-
седания и, чаще всего используется как предвари-
тельная мера перед удалением из зала судебного 
заседания тех субъектов конкурентных отношений, 
которые нарушают порядок судопроизводства. 
В практике случаи удаления из зала судебного за-
седания являются весьма редкими. Само удаление 
субъекта конкурентных отношений из зала судеб-
ного заседания не препятствует дальнейшему рас-
смотрению дела по существу. Но, заметим, уже ли-
шает возможности субъекта надлежащим образом 
защищать нарушенные права.

Субъекты конкурентных отношений чаще уча-
ствуют в административных правоотношениях, по-
этому, станем рассматривать применение мер от-
ветственности на примере дел, вытекающих из ад-
министративных и иных публично- правовых пра-
воотношений.

При анализе нормативного регулирования, мы 
выявили, что основными участниками администра-
тивного судопроизводства являются администра-
тивный истец и административный ответчик. При 
рассмотрении дела по существу, к ним на практи-
ке часто применяются меры материальной ответ-
ственности, к примеру, штраф.

Штраф в сфере административной юстиции вы-
ражается как денежное взыскание и применяется 
как к гражданам, так и юридическим лицам. При-
мером тому может стать применение статьи 3.5 Ко-
АП РФ «Административный штраф».

Отметим, что нас интересуют не просто штра-
фы, носящие материальный характер, поскольку 
не именно они являются предметом нашего иссле-
дования. Нас интересуют санкции в целом, приме-
няемые за нарушение норм процессуального пра-
ва к участнику судопроизводства при рассмотре-
нии конкурентных споров.

В административном процессуальном законо-
дательстве принято считать, что к сторонам мож-
но применить ответственность процессуального 
характера за нарушение норм судопроизводства 
в виде штрафа, к примеру, за проявленное сторо-
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нами и другими участниками процесса неуважения 
к суду 1, которые налагаются на всех участников 
процесса и весьма разнообразны по сумме пла-
тежа. Самый низкий размер штрафа может быть 
наложен на граждан и выражается пятью тысяча-
ми руб лей.

Государственный орган и иной орган государ-
ственной власти отвечает за нарушение гораз-
до содержательнее. К ним может быть применен 
штраф в размере до ста тысяч руб лей. Такая гра-
дация весьма оправдана и подчеркивает особое 
отношение к правовому положению юридических 
лиц, а также подчеркивает ответственность долж-
ностных лиц. В этом же прослеживается забота го-
сударства об имущественном положении граждан.

Поскольку мы говорим о субъектах конкурент-
ных отношений, в том числе и о сторонах, то, отме-
тим, что в иногда суд, как основной участник про-
цесса вправе обязать присутствовать в судебном 
заседании должностных лиц или органов, которые 
наделены публичными полномочиями и принимаю-
щих распорядительные решения или нормативные 
и ненормативные акты в рамках этих полномочий. 
в рамках этих полномочий.

За нарушение распорядительного действия су-
да может быть применена штрафная санкция.

При не извещении суда об отсутствии возмож-
ности предоставить доказательства, равно как 
и при непредоставлении доказательства в срок 
по тем причинам, которые не признаются судом 
уважительными, на виновное лицо может быть на-
ложен штраф 2.

Санкция в виде штрафа может быть примене-
на к тем субъектам, которые не исполнили поста-
новление суда о применении мер предварительной 
защиты по тем категориям дел, по которым это не-
обходимо 3.

Кроме вышеизложенных случаев штраф может 
быть наложен, если должностные лица не сооб-
щают суду о тех мерах, которые принимают для 
устранения выявленных случаев нарушения закон-
ности, имеющих место и для принятия мер с целью 
восстановления законности 4. В рассматриваемом 
случае должностные лица не всегда являются сто-
ронами судопроизводства. Это могут быть и иные 
должностные лица, которые к рассматриваемому 
делу имеют косвенное отношение.

Санкции в виде штрафа могут быть применены 
в соответствии с нормами КАС РФ к эксперту, пе-
реводчику, специалистам. Применяются они при 
неявке в суд по неуважительной причине, а также 

1 Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации от 08.03.2015№ 21-ФЗ в ред. От 06.04 2024// 
Консультант Плюс. Ст. 122. [Электронный ресурс]. –  Режим до-
ступа: https://www.consultant.ru/document/cons. Дата доступа: 
05.06.2024

2 Там же Ст. 123.
3 Кодекс административного судопроизводства Россий-

ской Федерации от 08.03.2015№ 21-ФЗ в ред. От 06.04 2024// 
Консультант Плюс. Ст. 123.[Электронный ресурс]. –  Режим до-
ступа: https://www.consultant.ru/document/cons. Дата доступа: 
05.06.2024

4 Там же Ст. 200.

при неисполнении обязанности уведомления суда 
о причинах неявки 5.

Следующая группа неблагоприятных отноше-
ний имеет отношение только к сторонам судо-
производства, поскольку предусматривает ответ-
ственность, выражающуюся в виде компенсации 
за фактическую потерю времени. Варианты воз-
можной компенсации возможны тогда, когда ис-
тец может заявить необоснованные требования, 
искового характера. В том случае, когда сторона 
препятствует своевременному рассмотрению де-
ла, так же возможно применить меры материаль-
ной ответственности.

Рассматривая процессуальную ответствен-
ность, мы обратили внимание, что весьма рас-
пространенной мерой ответственности является 
штраф, выраженный материальной мерой.

Штраф как мера ответственности предусматри-
вается и за нарушение субъектами конкурентных 
отношений и норм и уголовного судопроизвод-
ства. Например, в случаях неисполнения участни-
ками уголовного судопроизводства процессуаль-
ных обязанностей, а также нарушения ими порядка 
в судебном заседании на них может быть наложено 
денежное взыскание в размере до двух тысяч пя-
тисот руб лей 6.

Уголовным процессуальным законодатель-
ством предусмотрены меры воздействия за нару-
шение порядка в судебном заседании. А именно, 
при нарушении порядка в судебном заседании, 
неподчинении распоряжениям председательству-
ющего или сотрудника органов принудительно-
го исполнения Российской Федерации лицо, при-
сутствующее в зале судебного заседания, преду-
преждается о недопустимости такого поведения, 
либо удаляется из зала судебного заседания, либо 
на него налагается денежное взыскание.

Безусловно, штраф, как и любая мера ответ-
ственности может быть применена только тогда, 
когда к этому есть предпосылки.

Как разъяснено в Определении Конституцион-
ного Суда РФ от 25.09.2014 № 2093-О, арбитраж-
ный суд, рассматривая вопрос о наложении судеб-
ного штрафа за неисполнение судебного акта, дол-
жен определить, имеются ли основания для приме-
нения к должнику мер публично- правового воздей-
ствия, направленных на его понуждение к надле-
жащему исполнению обязанностей, возложенных 
на него судебным актом 7.

5 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 24.07.2002 № 95-ФЗ в ред. От 25.05 2024// Консуль-
тант Плюс. Ст. 49. п. 15. [Электронный ресурс]. –  Режим до-
ступа: https://www.consultant.ru/document/cons. Дата доступа: 
05.06.2024

6 Уголовн0- процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18.12.2001№ 174-ФЗ в ред. От 22.04 2024// Консультант 
Плюс. СТ.258. [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://
www.consultant.ru/document/cons. Дата доступа: 05.06.2024

7 Определение Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 
№ 2093 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закры-
того акционерного общества «Мичурина- Трудобеликовский» 
Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.consultant.
ru/document/cons. Дата доступа: 05.06.2024.
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Рассматривая практику по вопросам процес-

суального принуждения и возможности наложе-
ния штрафа на субъектов конкурентных отноше-
ний, на примере рассмотрения административных 
и иных дел с участием субъектов конкурентных 
отношений, авторы приходят к выводу о том, что 
процессуальная ответственность может иметь вну-
треннее деление, подразумевающее возможность 
выделения материальной ответственности в виде 
штрафа и отдельно процессуального принуждения 
как вида процессуальной ответственности.

Поскольку субъекты конкурентных отношений, 
в некоторых случаях, могут халатно относиться 
к вопросам восстановления и защиты прав, счи-
таем, что вопросы, связанные с процессуальной 
ответственностью, должны быть отдельно доведе-
ны до сведения участников отношений. Участни-
ки должны быть заранее проинформированы как 
о мерах процессуального принуждения, так и о ма-
териальных штрафах, как о видах процессуальной 
ответственности. Для чего полагаем возможным 
внести дополнения в процессуальное законода-
тельство, обязывающие суд знакомить субъектов 
конкурентных отношений с вопросами процессу-
альной ответственности.
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IDENTIFICATION OF THE CONTENT OF PROCEDURAL 
RESPONSIBILITY OF SUBJECTS OF COMPETITIVE 
RELATIONS

Nosenko L. I., Okshin V. V.
Orenburg State University

The subject of the study is some issues related to the procedural 
responsibility of subjects of competitive relations. Within the frame-
work of the article, the authors analyze some problems related to 
the theoretical content of the concept of legal responsibility. They 
explore the available approaches to the classification of types of 
responsibility and find it interesting to assume the possibility of the 
existence of such a type of responsibility as procedural. Consider-
ing the procedural practice on issues of procedural coercion, using 
the example of consideration of administrative cases involving sub-
jects of competitive relations, the authors conclude that procedur-
al responsibility may have an internal division. In addition, partici-
pants in the proceedings in competitive cases should be informed in 
advance about both measures of procedural coercion and material 
fines, as types of procedural liability.

Keywords: legal, procedural responsibility, subjects of competitive 
relations.
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В статье рассматривается такой вид злоупотребления субъек-
тивным правом, как злоупотребление гражданско- правовыми 
принципами диспозитивности и свободы договора. Автор обра-
щает внимание на то, что недобросовестные участники граж-
данского оборота, не имея диспозитивной возможности реа-
лизовать свой интерес (например, совершить дарение между 
коммерческими организациями), могут, прикрываясь якобы 
свободой договора, сокрыть такое дарение под видом фиктив-
ных правовых конструкций.

Ключевые слова: диспозитивность, свобода договора, злоу-
потребление правом, недобросовестное поведение, подмена 
правоотношений.

Принципы диспозитивности и свободы договора 
выступают важнейшими началами гражданского 
законодательства России.

Как отмечают правоведы, принцип диспозитив-
ности предоставляет участникам гражданского 
оборота возможность выбрать вариант поведения 
(действий), который наиболее полно удовлетворя-
ет их интересам, по сути, диспозитивность обе-
спечивает самостоятельное определение «стра-
тегии», которая позволит субъекту гражданских 
правоотношений достигнуть цели, для которой 
данный субъект вступает в гражданские правоот-
ношения. При этом, безусловно, диспозитивность 
сочетается с правомерностью, иными словами, 
выбранная участником гражданского оборота мо-
дель поведения должна соответствовать требова-
ниям закона и не нарушать императивных норм 
[5, c.9].

Условно говоря, если гражданское законода-
тельство предоставляет субъекту возможность вы-
бора моделей поведения «А или Б, но не В», дис-
позитивность реализуется именно в сфере выбора 
между «А или Б», выбирая вариант «В» субъект 
нарушит закон, его действия будут расценены как 
неправомерные.

По сути, по таким моделям конструируется 
большинство отраслей права, особенности граж-
данского заключаются в том, что здесь базовыми 
являются именно диспозитивные нормы, именно 
они обладают приоритетом, в публичных же от-
раслях (уголовное право, административное и др.) 
фундаментом являются императивные нормы.

В свою очередь, принцип свободы договора 
распространяется на всю систему договорных от-
ношений «сверху вниз» –  от самой по себе сво-
боде вступления в договорные отношения до вы-
бора конкретного контрагента и вида договора, 
в том числе непоименованного в законе, опреде-
ления содержаний и условий договора, способов 
обеспечения предусмотренных договором обяза-
тельств и др [9, c.19].

При этом принцип свободы договора не яв-
ляется абсолютным, в частности, для субъекта 
предпринимательской деятельности обязательно 
заключение публичного договора с любым обра-
тившимся к нему лицом, условия и содержания 
договора не должны нарушать прямые запреты, 
установленные законодательством (например, ес-
ли закон прямо запрещает дарение в отношени-
ях между коммерческими организациями, то за-
ключение между такими организациями договора 
дарения будет не проявлением свободы договора, 
а неправомерными действиями).
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Следует учитывать, что максимально возмож-
ная свобода юридических значимых действий и ре-
шений –  необходимое условие стабильного разви-
тия гражданского оборота.

Цивилистика, будучи частноправовой сферой, 
не должна суживаться до строгих, заранее опре-
деленных законом и не допускающих иных вариан-
тов рамок. Гражданский оборот столь многообра-
зен, что на уровне закона невозможно предусмот-
реть и детально урегулировать все возможные 
конструкции, складывающиеся в процессе такого 
оборота.

Соответственно, без диспозитивности и свобо-
ды договора нормальное развитие гражданских 
правоотношений попросту невозможно –  такие от-
ношения либо замрут, либо уйдут в теневой сектор 
и будут регулироваться внеправовыми, в том числе 
криминальными, средствам.

Понимание законодателем данных обстоя-
тельств и обуславливает предоставление субъек-
там гражданского оборота широких возможностей 
по выбору вариантов юридически значимого пове-
дения, правовых конструкций, регламентирующих 
их правоотношения и др.

Вместе с тем, недобросовестные лица мо-
гут злоупотребить принципами диспозитивности 
и свободы договора и использовать их в противо-
правных целях, для причинения вреда иным участ-
никам оборота, для подмены одних правоотноше-
ний другими и др.

Следует учитывать, что в своем большинстве 
гражданские отношения связаны со стремлением 
субъектов к экономической выгоде, а корысть вы-
ступает одной из наиболее распространенных при-
чин правонарушений, соответственно, недобросо-
вестные лица могут, прикрываясь свободой дого-
вора и диспозитивности, скрывать запрещенные 
правовые конструкции фиктивными.

Зачастую злоупотребления диспозитивностью 
и свободой договора выражаются в смешении 
сходных, но в то же время различных институтов, 
например, договора дарения и прощения долга.

В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК РФ, по догово-
ру дарения одна сторона (даритель) безвозмездно 
передает или обязуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собственность либо имуще-
ственное право (требование) к себе или к третьему 
лицу либо освобождает или обязуется освободить 
ее от имущественной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом [2].

Таким образом, дарение фактически предус-
матривает два подвида –  при первом какой-либо 
объект (вещь или имущественное право) перехо-
дит к одаряемому, иными словами, в данном слу-
чае имеет место активное дарение, во втором ода-
ряемый освобождается от имущественной обязан-
ности, иными словами, вещь или имущественное 
право ему не передается, одаряемый освобожда-
ется от обязанности выполнить какие-либо дей-
ствия в пользу дарителя или иного лица, т.е. в та-
ком случае можно говорить о пассивном дарении.

Выделение активного и пассивного дарения 
крайне важно, поскольку в случае передачи одаря-
емому вещи, т.е. при активном дарении, проблемы 
сопряженности с прощением долга не возникает, 
но вот именно с пассивным дарением прощение 
долга имеет множественные сходные черты.

Далее в рамках настоящей работы под «даре-
нием», если не указано иное, понимается «пассив-
ное дарение».

При прощении долга в соответствии со ст. 415 
ГК РФ, обязательство прекращается освобожде-
нием кредитором должника от лежащих на нем 
обязанностей, если это не нарушает прав других 
лиц в отношении имущества кредитора [1].

Обязательство считается прекращенным с мо-
мента получения должником уведомления креди-
тора о прощении долга, если должник в разумный 
срок не направит кредитору возражений против 
прощения долга.

Следует отметить, что не только в учебной, 
но и в научной литературе авторы зачастую указы-
вают, что в соответствии со ст. 415 ГК РФ должник 
освобождается именно от имущественных обязан-
ностей, хотя в самой норме такого указания нет, 
использован термин «обязанности» без каких-ли-
бо признаков и характеристик.

Возможно, убежденность в том, что ст. 415 ГК 
РФ распространяется только на имущественные 
обязанности, основана на то, что в данной норме 
имеется уточнение «…если это не нарушает прав 
других лиц в отношении имущества кредитора», 
однако в целом прощение долга может иметь ме-
сто и в отношение неимущественных обязанностей 
[7, c.56].

Действительно, например, при заключении до-
говора простого товарищества (ст. 1041) ГК РФ 
участники вносят в общее дело вклады, которые 
могут носить имущественный или неимуществен-
ных характер. В последнем случае это деловые 
связи, предпринимательские навыки и др.

Соответственно, иные участники договора мо-
гут в силу тех или иных причин и обстоятельств 
освободить товарища, который обязался внести 
в общее дело свои предпринимательские навы-
ки и руководить совместным бизнесом, от данных 
обязанностей, при этом такие обязанности носят 
неимущественный характер.

Таким образом, если дарение предусматривает 
освобождение исключительно от имущественной 
обязанности, то прощение долга может иметь ме-
сто и в отношение обязанностей неимущественно-
го характера.

Кроме того, в целом дарение рассматривается 
законодателем как вид договора, в то время как 
прощение долга –  это способ прекращения обяза-
тельств.

И здесь возникает вопрос –  почему, или зачем, 
участники гражданского оборота могут спутать 
(подменять) данные конструкции.

Представляется, что подмена возможна либо 
по причине умысла на недобросовестное пове-
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дение, либо по причине искренних заблуждений 
участников гражданских правоотношений.

В первом случае, при умышленной подмене, за-
частую речь идет о сокрытии факта дарения под 
прощением долга в целях, например, избежать на-
логообложения, или же обойти запрет на дарение 
в пользу должностных лиц, запрет на дарение меж-
ду коммерческими организациями и др.

Так, например, ООО «СИК Менеджмент групп» 
и Акционерное общество «Футбольный клуб «Ро-
стов» заключили договор займа, по которому за-
ймодателем выступило ООО «СИК Менеджмент 
групп». При этом спустя некоторое время долг был 
прощен в соответствии со ст. 415 ГК РФ.

Однако, суд, проанализировав материалы де-
ла, пришел к выводу о том, что правоотношения 
между ФК «Ростов» и ООО «СИК МГ» были связа-
ны с подменой фактически совершенного дарения 
иными фиктивными правовыми конструкциями [4].

Суд, безусловно, не стал прямо указывать, в ка-
ких, по его мнению, целях, договор дарения был 
прикрыт иными сделками (по сути, суд в данной 
ситуации не имел на это права, поскольку для та-
ких утверждений необходимы прямые доказатель-
ства), однако однозначно квалифицировал займ 
и прощение долга по нему как попытку сокрыть 
дарение.

В случае же «неумышленной» подмены догово-
ров речь идет о ситуации недостаточной грамот-
ности участников гражданского оборота, которые 
зачастую используют в своей деятельности ша-
блоны документов, найденные в сети «Интернет», 
не особо задумываясь о том, действительно ли 
данный документ соответствует сути сложивших-
ся правоотношений. С другой стороны, даже если 
в юридической науке нет четкого ответа на вопрос 
о соотношении дарения и прощения долга, вряд ли 
можно ожидать глубокого понимания таких отли-
чий от обывателя.

В науке отмечается, что законодательные кон-
струкции прощения долга и договора дарения име-
ют ряд схожих черт, что привело к возникновению 
следующих точек зрения на предмет соотношения 
договора дарения и прощения долга:

1) Договор дарения и прощение долга представ-
ляют собой различные правовые конструкции;

2) Прощение долга является разновидность до-
говора дарения.

При использовании формально- логического 
и грамматического методов толкования можно 
признать, прощение долга отлично от договора 
дарения ввиду большого числа различных обсто-
ятельств.

Так, в частости, в предпринимательской сфере 
прощение долга как правило носит возмездный ха-
рактер, пусть иногда и опосредованно, когда про-
щение долга рассматривается как экономический 
стимул для того, чтобы должник после прощения 
долга совершил в пользу кредитора выгодные ему 
(кредитору) действия.

Кроме того, дарение в отношениях между ком-
мерческими организациями запрещено, что, поми-

мо прочего, создает условия для злоупотребления 
принципами диспозитивности и свободы договора, 
когда недобросовестные лица подменяют факти-
чески совершенное дарение иными гражданско- 
правовыми конструкциями [8, c.119].

Григорян Т. В. полагает, что договор дарения 
есть двухсторонняя безвозмездная сделка, пред-
полагающая свободное волеизъявление обеих сто-
рон, что отличает его от прощения долга и насле-
дования. Исходя из данного утверждения можно 
заключить, что дарение отличается от прощения 
долга именно безвозмездностью.

Между дарением и прощением долга имеются 
отличия по предмету. Предметом прощения дол-
га является требование, то есть обязательствен-
ное субъективное право, вытекающее как из до-
говорного, так и внедоговорного обязательства, 
что имеет отличия от договора дарения, поскольку 
предметом договора дарения, что прямо вытекает 
из ч. 1 ст. 572 ГК РФ, может являться вещь, имуще-
ственное право либо имущественное требование.

Таким образом, вещь не может являться пред-
метом прощения долга, что свидетельствует о раз-
личии данных конструкций.

Прощение долга является способом прекраще-
ния обязательства, то есть оно производно по от-
ношению к первоначальному обязательству, тогда 
как дарение представляет собой полноценную до-
говорную конструкцию.

Тот факт, что прощение долга, как и дарение, 
являются двухсторонними сделками, не свидетель-
ствует о наличии либо отсутствии между ними сущ-
ностной связи. К тому же, вопрос о двухсторонно-
сти прощения долга является дискуссионным [6, 
c.122].

Многие вопросы соотношения дарения и про-
щения долга разрешены в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 года 
№ 6 «О некоторых вопросах применения положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации 
о прекращении обязательств» [3].

В частности, в п. 31 данного Постановления 
указано, что прощение долга не свидетельствует 
о заключении договора дарения, если соверша-
ется кредитором в отсутствие намерения одарить 
должника.

Об отсутствии такого намерения могут свиде-
тельствовать, в частности, взаимосвязь между 
прощением долга и получением кредитором иму-
щественной выгоды по какому-либо обязательству 
(например, признанием долга, отсрочкой платежа 
по другому обязательству, досудебным погаше-
нием спорного долга в непрощенной части и т.п.), 
достижение кредитором иного экономического ин-
тереса, прямо не связанного с прощением долга, 
и т.п.

Отношения кредитора и должника по проще-
нию долга квалифицируются судом как дарение 
только в том случае, если будет установлено на-
мерение кредитора освободить должника от обя-
занности по уплате долга в качестве дара (пункт 3 
статьи 423 ГК РФ).
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В таком случае прощение долга должно подчи-
няться запретам, установленным статьей 575 ГК 
РФ, пунктом 4 которой, в частности, не допускает-
ся дарение в отношениях между коммерческими 
организациями. Уменьшение на будущее процент-
ной ставки на сумму займа само по себе прощени-
ем долга не является

Согласно п. 33–34 Постановления Пленума ВС 
РФ № 6, по смыслу статьи 415 ГК РФ при проще-
нии долга должны быть указаны условия, позво-
ляющие идентифицировать обязанность, от испол-
нения которой освобождается должник. Если иное 
не определено соглашением сторон и не вытекает 
из обстоятельств дела, считается, что кредитор ос-
вободил должника от обязательства в полном объ-
еме.

Если часть долга по уплате денежных средств 
прощена в определенном размере и неясно, 
от уплаты каких сумм –  основного долга, процен-
тов за пользование денежными средствами, неу-
стоек –  освобождается должник, очередность пре-
кращения соответствующих требований устанав-
ливается применительно к правилам статьи 319 ГК 
РФ.

Крайне важно определить цели, которые пре-
следовал субъект, освободивший другого от како-
го-либо имущественного обязательства (при осво-
бождении от неимущественного, как уже отмеча-
лось выше, проблемы разграничения конструкций 
не возникает, это может быть только прощение 
долга).

При дарении преследуется безвозмездная цель 
в виде одарения, т.е. активного или пассивного 
получения одаряемым имущественных благ, ка-
кая-либо опосредованная возмездность в данном 
случае не предусмотрена, прощение же долга мо-
жет быть связано и с реализацией экономического 
интереса кредитора иными путями, например, если 
в целом добросовестный, ответственный должник 
не может выполнить определенные обязательства 
в силу объективных обстоятельств, но кредитор, 
понимая экстраординарный характер ситуации 
(в частности, если вспомнить пандемию, такие си-
туации могли возникать в ее период), желает осво-
бодить должника от обязанностей и не требовать, 
например, признания его банкротом, намереваясь 
после выправления финансового состояния долж-
ника продолжить с ним сотрудничество для полу-
чения прибыли, в таком случае может иметь место 
только прощение долга, но не дарение.

Таким образом, принципы диспозитивности 
и свободы договора, объективно востребованные 
сущностью гражданских правоотношений и обе-
спечивающие максимально широкое удовлетво-
рение интересов участников гражданского обо-
рота, как и многие иные «полезные» гражданско- 
правовые феномены могут использоваться недо-
бросовестными субъектами либо для введения 
в заблуждение контрагента и посягательства 
на его интересы, либо, если недобросовестность 
проявляют все участники правоотношения, для 
нарушения прав и интересов третьих лиц, сокры-

тия противоправных действий от государства (на-
пример, когда посредством фиктивного прощения 
долга обходятся нормы закона, запрещающие да-
рение между коммерческими организациями).
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ABUSE OF THE PRINCIPLE OF DISPOSITIVITY AND 
FREEDOM OF CONTRACT AS A TYPE OF ABUSE OF 
LAW

Nosov A. A.
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov 
(Arkhangelsk)

The article considers such a type of abuse of subjective law as the 
abuse of civil law principles of dispositivity and freedom of contract. 
The author draws attention to the fact that unscrupulous participants 
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in civil turnover, not having a dispositive opportunity to realize their 
interest (for example, to make a donation between commercial or-
ganizations), may, hiding behind the alleged freedom of contract, 
conceal such a donation under the guise of fictitious legal structures.

Keywords: dispositivity, freedom of contract, abuse of law, unfair 
behavior, substitution of legal relations.
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Механизм правового регулирования субсидиарной ответственности

Овсянников Валерий Ильич,
аспирант, Московский финансово- промышленный 
университет „Синергия“
E-mail: Evinscence@gmail.com

Статья исследует механизм правового регулирования суб-
сидиарной ответственности, подчеркивая необходимость 
доктринального анализа данного понятия. Рассматриваются 
различные подходы к пониманию механизма ответственно-
сти, включая законодательное формирование санкций, их 
применение и функциональное воздействие. Особое внима-
ние уделяется разграничению между механизмом правового 
регулирования и правовым механизмом в целом. Анализ пока-
зывает эволюцию понятий и подчеркивает важность учета эко-
номической природы ответственности. Комплексный подход 
позволяет глубже понять функционирование, возникновение 
и реализацию субсидиарной ответственности в условиях несо-
стоятельности, внося вклад в теоретическую и практическую 
базу знаний в данной области.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, правовое 
регулирование, механизм ответственности, законодательные 
санкции, правоприменение, банкротство, экономическая от-
ветственность, методология исследования.

Содержание понятия «механизм правового ре-
гулирования субсидиарной ответственности» и са-
ма научная корректность такого понятия доктри-
нальному анализу не подвергались. При этом ав-
торами указанный термин широко используется.

Так, И. Ю. Рыков, анализируя изменения в За-
кон, говорит об одновременном изменении и «ме-
ханизма правового регулирования субсидиар-
ной ответственности в делах о банкротстве» 1; 
Е. В. Кравчук отмечает, что с появлением в КоАП 
РФ ответственности за фиктивное и преднамерен-
ное банкротстве «можно говорить о новом меха-
низме правового регулирования юридической от-
ветственности» 2 и пр. Другие исследователи избе-
гают такого подхода, высказываясь о механизме 
ответственности.

Например, С. А. Карелина, О. В. Гутников пи-
шут, соответственно, о «механизме привлечения 
к ответственности в деле о банкротстве» 3, о необ-
ходимости «настройки механизмов ответственно-
сти, учитывающей все позитивные и негативные 
факторы» 4. Исторически первым возник второй 
подход. Так, в середине 70-х годов прошлого века, 
И. Н. Петров, разрабатывая вопросы повышения 
эффективности законодательства об ответствен-
ности, впервые поставил проблему механизма 
предусмотренной законом ответственности.

Схема механизма ответственности была опре-
делена в качестве «принципов ответственности 
и ее характерных черт, обусловленных предметом 
и методом правового регулирования исследуемой 
группы общественных отношений» 5.

А. А. Собчак предложил классифицировать ме-
ханизм ответственности на три уровня (стадии):

Законодательный уровень, который включает 
в себя процесс формирования санкций, реализу-
ющих меры ответственности.

Правоприменительный уровень, предполагаю-
щий применение этих мер.

Функциональный уровень, отражающий влия-
ние санкций на поведение правонарушителя, пред-

1 Рыков И. Ю. Субсидиарная ответственность в Российской 
Федерации. М.: Статут, 2017. 192 с. Абз. 205.

2 Кравчук Е. В. Фиктивность (преднамеренность) банкрот-
ства в России. М.: Юстицинформ, 2013. 160 с. Абз. 451.

3 Карелина С. А. Механизм привлечения к субсидиарной от-
ветственности контролирующих должника лиц в процессе не-
состоятельности: современные тренды // Вестник арбитражной 
практики. 2022. № 2. С. 3–17.

4 Гутников О. В. Ответственность руководителя должника 
и иных лиц в деле о банкротстве: общие новеллы и недостатки 
правового регулирования // Предпринимательское право. 2018. 
№ 1. С. 48–60.

5 Петров И. Н. Ответственность хозорганов за нарушение 
обязательств. М.: Юридическая литература, 1974. С. 131–133.
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усмотренное законодателем (показатель социаль-
ной эффективности) 1.

Хотя Собчак рассматривал механизм юридиче-
ской ответственности как подсистему в структуре 
механизма правового регулирования, очевидно, 
что структуры обоих механизмов во многом пере-
секаются: право –  правоотношение –  акты реали-
зации.

Другие советские ученые предлагали более 
узкое понимание механизма ответственности. 
Так, С. Н. Братусь, придерживаясь нормативно- 
обязывающего подхода, определял механизм от-
ветственности как принуждение к исполнению обя-
зательств через соответствующий государствен-
ный аппарат (прежде всего через арбитраж 2).

Следует отметить, что термин «механизм пра-
вового регулирования ответственности» не имеет 
теоретического обоснования и используется авто-
рами скорее интуитивно, наряду с традиционным 
термином «механизм ответственности». Для пояс-
нения необходимо сделать несколько замечаний.

Первый момент касается общей методологии. 
Юридические конструкции не только представля-
ют собой идеальные образцы абстрактного право-
вого мышления, но и должны отражать сложную 
структуру регулируемых правом общественных 
отношений, юридических фактов и их элементов. 
Они должны функционировать как эпистемологи-
ческие модели юридической науки и как средство 
формирования нормативного правового материа-
ла 3. Поэтому выбор юридической конструкции за-
висит от метода исследования.

Второй момент связан со специальной методо-
логией. Применение системно- структурного и ин-
струментального методов к феномену ответствен-
ности за банкротство обусловлено экономической 
природой данной ответственности в контексте хо-
зяйственной деятельности, а также комплексным 
характером данного межотраслевого института от-
ветственности, как было доказано ранее.

Третий пункт носит аналитический характер. Не-
смотря на то что некоторые исследователи счита-
ют понятия «механизм правового регулирования» 
и «правовой механизм» 4 равнозначными, теория 
права предлагает разделить их следующим обра-
зом: первое понятие обозначает динамику, а вто-
рое –  статику; первое относится к стадиям воздей-
ствия средствами, а второе –  к системе средств; 
первое понятие шире по сравнению со вторым. 
Определение механизма ответственности, данное 
Е.В., хорошо вписывается в предложенное доктри-
нальное разграничение. Назаровой: Это специфи-
ческий организационный порядок, представляю-

1 Собчак А.А. О механизме гражданско- правовой ответ-
ственности // Ученые записки Тартуского государственного 
университета. 1987. № 765. С. 56.

2 Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. 
М., 1976. С. 92.

3 Черданцев А. Ф. Юридические конструкции, их роль в нау-
ке и практике // Правоведение. 1972. № 3. С. 12. –  19.

4 Поветкина Н. А. Финансовая устойчивость Российской Фе-
дерации. Правовая доктрина и практика обеспечения: моно-
графия. М.: Контракт, 2016. 344 с

щий собой систему устойчивых отношений, норм, 
целей, задач, функций и принципов, определяющих 
порядок и основания возложения ответственности.

В-четвертых, отметим, что категория ответ-
ственности в субъективном смысле также стра-
дает недостаточностью. Она представляет собой 
официальную окончательную правовую оценку 
государством деяния как правонарушения, сопро-
вождающуюся неблагоприятными последствиями 
для правонарушителя. Однако данная категория 
в основном отражает лишь стадию реализации 
юридической ответственности.

Мы поставили перед собой научную задачу вы-
яснить, как функционирует ответственность в сфе-
ре несостоятельности, как она возникает, кон-
кретизируется и реализуется, а также как влияет 
на данную сферу. Успешное решение этой задачи 
зависит от правильного выбора метода исследо-
вания.

При таком подходе понятие механизма ответ-
ственности трактуется как ответственность в объ-
ективном смысле, то есть как правовой институт, 
включающий в себя совокупность материальных 
и процессуальных норм, регулирующих отноше-
ния, возникающие в процессе привлечения к юри-
дической ответственности.

Очевидно, что такое понимание ответственно-
сти является односторонним. Поэтому, помимо вы-
вода о самостоятельном значении категории меха-
низма ответственности, следует признать, что это-
го недостаточно для полноценного исследования 
нашего объекта.

В заключение следует отметить, что исследо-
вание механизма правового регулирования субси-
диарной ответственности показывает сложность 
и многослойность данного понятия. Термин «меха-
низм правового регулирования субсидиарной от-
ветственности» используется учеными в различ-
ных контекстах, несмотря на отсутствие глубокого 
доктринального анализа. Историческая и совре-
менная точки зрения демонстрируют дихотомию 
в подходе к данному понятию: в одной из них ак-
цент делается на самом механизме регулирования 
ответственности, а в другой –  на процессе реали-
зации этой ответственности.

Такие ученые, как И. Ю. Рыков и Е. В. Кравчук 
подчеркивают динамичность изменений и появле-
ние новых механизмов правового регулирования 
в связи с изменением законодательства и введе-
нием новых форм ответственности. И наоборот, 
С. А. Карелина и О. В. Гутников акцентируют вни-
мание на практическом применении и тонкой на-
стройке этих механизмов с учетом различных по-
зитивных и негативных факторов.

Анализ также освещает эволюцию понимания 
этих механизмов от законодательного формиро-
вания санкций, их применения и функционально-
го воздействия на поведение правонарушителей. 
Примечательно, что классификация, предложен-
ная А. А. Собчак, четко разграничивает эти этапы, 
подчеркивая пересечение правового регулирова-
ния и механизмов правоприменения.
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Кроме того, существует острая необходимость 
различать механизмы правового регулирования 
и более широкое понятие самого правового меха-
низма. Такое разграничение помогает понять ди-
намические и статические аспекты правового ре-
гулирования. Для такого понимания крайне важна 
специфика организационного порядка и система 
устойчивых отношений, норм, целей, задач, функ-
ций и принципов, определяющих возложение от-
ветственности.

Наконец, хотя субъективный аспект ответствен-
ности сосредоточен на правовой оценке государ-
ством правонарушения, этот ракурс несколько 
ограничен. Она отражает в первую очередь этап 
реализации юридической ответственности, не ох-
ватывая весь спектр ее нормативно- правовой ба-
зы.

Таким образом, комплексный подход к анализу 
механизма субсидиарной ответственности в усло-
виях несостоятельности подчеркивает необходи-
мость использования многогранной методологии. 
Такой подход обеспечивает более глубокое пони-
мание того, как функционирует, возникает и реа-
лизуется ответственность в рамках данного право-
вого поля, внося существенный вклад в теоретиче-
скую и практическую базу знаний в этой области.
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sidiary liability, emphasizing the need for doctrinal analysis of this 
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В статье освещаются наиболее актуальные вопросы 
нормативно- правового урегулирования договора по реализа-
ции материальных благ потребителям в Российской Федера-
ции. Автор производит углубленный диссекционный анализ 
положений Гражданского кодекса и закона «О защите прав 
потребителей», которые регламентируют данный вид согла-
шения. Особое внимание уделяется проблемам обеспечения 
законных интересов приобретателей товаров для личных нужд 
при розничном приобретении материальных ценностей, таким 
как предоставление достоверной информации о продукции, 
соблюдение требований к ее потребительским свой ствам 
и безвредности, порядку и срокам удовлетворения претензий 
пользователей в случае выявления дефектов товара. Также 
рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются продавцы 
при исполнении обязанностей по договору розничной реали-
зации материальных благ, а также, вопросы ответственности 
реализатора за нарушение прав приобретателей. На основе 
анализа действующего законодательства и судебной практики 
автор выявляет противоречия в нормативно- правовом урегу-
лировании, предлагает пути совершенствования норм, регла-
ментирующих договор розничной купли- продажи товаров.

Ключевые слова: розничная купля- продажа, защита прав по-
требителей, качество товаров, информирование покупателей, 
сроки удовлетворения требований, обязанности продавца, от-
ветственность продавца.

Введение

Договор розничной купли- продажи является одним 
из наиболее распространенных видов гражданско- 
правовых договоров, упорядочивающих взаимоот-
ношения между продавцами и приобретателями 
товаров для индивидуальных нужд. Несмотря на де-
тальную законодательную регламентацию данного 
вида договора в Гражданском кодексе Российской 
Федерации [1] и законе «О защите прав потребите-
лей» [2], в практической деятельности возникает ряд 
проблем, связанных с обеспечением защищенности 
прав и законных интересов сторон договора, рас-
смотрение которых и является целью данной статьи.

Материалы и методы

Анализ статистических данных за период 2020–
2023 гг. свидетельствует о сохранении высокого 
уровня количества споров, касающихся розничной 
реализации товаров. По информации Судебного 
департамента при ВС РФ, в 2020 году было рассмо-
трено около 1,2 млн дел, в 2021–1,1 млн, в 2022–
1,3 млн, за 6 месяцев 2023 года –  ок. 700 тыс. дел 
о защите прав потребителей.

Одной из наиболее острых проблем, выявлен-
ных на основе анализа судебной практики, явля-
ется недостаточная защищенность прав покупате-
лей при розничной реализации товаров. Несмотря 
на закрепленные в законодательстве гарантии для 
потребителей, их права régulièrement нарушаются 
[8].
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Рис. 1. Количество судебных споров, связанных 
с договорами розничной купли- продажи

Так, например, согласно данным Роспотребнад-
зора, в 2022 году было выявлено около 200 тысяч 
случаев нарушения прав потребителей при рознич-
ной купле- продаже товаров, что составило около 
30% от общего числа обращений граждан. Наи-
более распространенными нарушениями являют-
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ся предоставление недостоверной или неполной 
информации о товаре, продажа товаров ненадле-
жащего качества, а также отказ в удовлетворении 
законных требований потребителей.

Анализ проблемных областей

Одной из наиболее острых проблем является недо-
статочная защищенность прав приобретателей при 
розничной реализации товаров. Несмотря на то, что 
законодательство предусматривает ряд гарантий 
для приобретателей, в том числе право на полу-
чение достоверной информации о товаре, право 
на качественный товар и право на своевременное 
удовлетворение требований в случае выявления 
дефектов, в реальных условиях эти права зачастую 
нарушаются. Автор предлагает усилить администра-
тивную и гражданско- правовую ответственность 
продавцов за нарушение прав приобретателей, 
а также ввести более строгие санкции за предо-
ставление недостоверной информации о товарах.

Основная же, на наш взгляд, проблема здесь, 
связана с нечетким определением понятия «су-
щественный недостаток товара» в ГК РФ. Это 
приводит к разночтениям в судебной практике 
и затрудняет защиту прав потребителей. Иссле-
дователями [4; 8 и др.] высказывает предложение 
внести изменения в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации и предоставить четкое опреде-
ление «существенного дефекта материального 
блага», а также закрепить перечень критериев, 
с помощью которых дефект сможет быть признан 
существенным.

Еще одна проблема, представленная в научных 
изысканиях [6 и др.], касается сроков удовлетворе-
ния требований потребителей. Установленные за-
конодательством для устранения дефектов или за-
мены товара, они являются слишком длительными, 
нарушающими интересы приобретателей. Целесо-
образно сократить указанные сроки и внедрить ме-
ханизм компенсации потребителям за нарушение 
установленных сроков исполнения обязательств 
продавцом.

В последние годы договор розничной купли- 
продажи материальных благ для физических 
лиц остается одним из распространенных видов 
гражданско- правовых соглашений в РФ. Однако, 
несмотря на подробную нормативную регламента-
цию данного договора в ГК РФ и законе О защи-
те прав потребителей, в практической деятельно-
сти по-прежнему возникают проблемы, связанные 
с обеспечением защиты прав и интересов сторон.

С другой стороны, существуют проблемы, свя-
занные с защитой прав продавцов в договоре роз-
ничной купли- продажи. В ряде случаев законода-
тельство необоснованно ограничивает права про-
давцов, что приводит к нарушению принципа ра-
венства сторон в гражданских правоотношениях. 
Целесообразно внести изменения в ГК РФ и Закон 
РФ «О защите прав потребителей», которые по-
зволят более гибко регулировать права и обязан-
ности сторон в зависимости от конкретных обсто-
ятельств сделки.

В систематизированном виде проблемы пра-
вового регулирования договора розничной купли- 
продажи товаров можно представить в табл. 1.

Таблица 1. Проблемы правового регулирования договора розничной купли- продажи товаров в Российской Федерации [5]

Проблема Описание Статистика Предлагаемые меры

Недостат-
ки товара

Товар имеет суще-
ственные недостатки, 
препятствующие его 
нормальному исполь-
зованию

В 2022 году на долю споров, 
связанных с недостатками това-
ра, пришлось 35,8% от общего 
числа судебных разбирательств

1. Ужесточить требования к качеству товаров
2. Усилить ответственность продавцов за реализацию некаче-
ственных товаров
3. Упростить процедуру возврата/обмена товара с недостат-
ками

Нару-
шение 
сроков 
доставки

Продавец нарушает 
установленные сроки 
доставки товара поку-
пателю

В 2022 году споры, связанные 
с нарушением сроков доставки, 
составили 22,8% от общего чис-
ла судебных разбирательств

1. Ввести систему штрафов за нарушение сроков доставки
2. Обязать продавцов предоставлять точную информацию 
о сроках доставки
3. Усилить контроль за соблюдением сроков доставки

Некаче-
ственная 
упаковка

Товар доставляется 
в поврежденной или 
ненадлежащей упа-
ковке

На споры, связанные с некаче-
ственной упаковкой, в 2022 году 
пришлось 12,7% от общего чис-
ла судебных разбирательств

1. Ужесточить требования к упаковке товаров
2. Ввести систему штрафов за некачественную упаковку
3. Усилить контроль за качеством упаковки на всех этапах ло-
гистической цепочки

Несоот-
ветствие 
описанию

Товар не соответству-
ет описанию, пред-
ставленному продав-
цом

В 2022 году споры, связанные 
с несоответствием товара опи-
санию, составили 9,7% от об-
щего числа судебных разбира-
тельств

1. Обязать продавцов предоставлять полную и достоверную 
информацию о товаре
2. Ввести систему штрафов за предоставление недостовер-
ной информации
3. Упростить процедуру возврата/обмена товара в случае не-
соответствия описанию

Отсут-
ствие га-
рантии

Продавец не предо-
ставляет гарантию 
на товар или нарушает 
условия гарантийного 
обслуживания

В 2022 году на долю споров, 
связанных с отсутствием или 
нарушением гарантии, при-
шлось 7,2% от общего числа 
судебных разбирательств

1. Ужесточить требования к предоставлению гарантии на то-
вары
2. Ввести систему штрафов за нарушение условий гарантий-
ного обслуживания
3. Усилить контроль за соблюдением гарантийных обяза-
тельств продавцами
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Проблема Описание Статистика Предлагаемые меры

Недобро-
совестная 
реклама

Продавец распростра-
няет недостоверную 
или вводящую в за-
блуждение рекламу 
о товаре

На споры, связанные с недобро-
совестной рекламой, в 2022 го-
ду пришлось 5,4% от общего 
числа судебных разбирательств

1. Ужесточить требования к достоверности рекламы товаров
2. Ввести систему штрафов за распространение недобросо-
вестной рекламы
3. Усилить контроль за соблюдением законодательства о ре-
кламе

Наруше-
ние прав 
потреби-
телей

Продавец нарушает 
установленные зако-
ном права потреби-
телей

В 2022 году на долю споров, 
связанных с нарушением прав 
потребителей, пришлось 6,8% 
от общего числа судебных раз-
бирательств

1. Повысить осведомленность потребителей об их правах
2. Ввести систему штрафов за нарушение прав потребителей
3. Усилить контроль за соблюдением законодательства о за-
щите прав потребителей

На основании проведенного анализа проблем-
ных ситуаций, наиболее оптимальным направлени-
ем совершенствования правового регулирования, 
на наш взгляд, может стать имплементация попра-
вок в Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «О за-
щите прав потребителей», направленных на повы-
шение ответственности продавцов за нарушение 
интересов покупателей, конкретизацию дефини-
ций (в частности, определения «существенного 
дефекта товара»), сокращение сроков удовлетво-
рения претензий со стороны потребителей, а так-
же внедрение механизма возмещения ущерба по-
купателям в случае несоблюдения установленных 
сроков исполнения обязательств. При этом необ-
ходимо предусмотреть более гибкое законодатель-
ное урегулирование прав и обязанностей сторон 
договора с учетом специфики каждой конкретной 
сделки для обеспечения баланса интересов про-
давцов и потребителей.

Проанализировав различные научные источни-
ки [4; 6 и др.], можно сделать вывод, что пробле-
мы правового регулирования договора розничной 
купли- продажи товаров в Российской Федерации 
являются многогранными и требуют комплексного 
подхода к их решению. С одной стороны, необхо-
димо усилить защиту прав потребителей, особенно 
в вопросах предоставления достоверной инфор-
мации о товарах, соблюдения качества и безопас-
ности товаров, сокращения сроков удовлетворе-
ния требований потребителей. С другой стороны, 
следует обеспечить баланс интересов сторон до-
говора, не допуская необоснованного ограничения 
прав продавцов.

Как отмечают эксперты, в ряде случаев зако-
нодательство необоснованно ограничивает права 
продавцов, что приводит к нарушению принципа 
равенства сторон в гражданских правоотноше-
ниях. Это особенно актуально в отношении дого-
воров, заключаемых с участием индивидуальных 
предпринимателей и малых предприятий, для ко-
торых чрезмерные ограничения могут создавать 
серьезные риски для ведения бизнеса [3].

Рекомендации для последующего решения 
проблем и обсуждение результатов 
исследований

Проанализировав статистические показатели и экс-
пертные мнения, можно сделать заключение, что 

проблемы нормативно- правового обеспечения до-
говора розничной купли- продажи товаров для фи-
зических лиц в Российской Федерации сохраняют 
актуальность и требуют комплексного подхода к их 
разрешению. С одной стороны, необходимо уси-
лить защищенность прав приобретателей, особенно 
в аспектах предоставления достоверной информа-
ции о товарах, обеспечения качества и безопасно-
сти товаров, сокращения сроков удовлетворения 
требований потребителей. С другой стороны, сле-
дует обеспечить равновесие интересов сторон до-
говора, не допуская необоснованного ограничения 
прав реализаторов.

Заключение

По результатам проведенного анализа, наиболее 
эффективным направлением совершенствования 
нормативно- правового регулирования может стать 
имплементация поправок в Гражданский кодекс РФ 
и Закон РФ «О защите прав потребителей», направ-
ленных на повышение ответственности продавцов 
за нарушение прав покупателей, конкретизацию 
дефиниций (в частности, определения «существен-
ного дефекта товара»), сокращение сроков удов-
летворения претензий со стороны потребителей, 
а также внедрение механизма возмещения ущерба 
покупателям в случае несоблюдения установлен-
ных сроков исполнения обязательств. Вместе с тем, 
необходимо предусмотреть более гибкое регулиро-
вание прав и обязанностей сторон договора, учи-
тывающее конкретные обстоятельства сделки, что 
позволит обеспечить баланс интересов продавцов 
и потребителей.

Такой комплексный подход, основанный на ана-
лизе научных источников и судебной практики, по-
зволит повысить эффективность правового регу-
лирования договора розничной купли- продажи то-
варов, обеспечить надлежащую защиту прав и за-
конных интересов как потребителей, так и продав-
цов.
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PURCHASE AND SALE OF GOODS

Osipov S.A.
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”

This article highlights the most pressing issues of the legal regula-
tion of the contract for the sale of material goods to consumers in 
the Russian Federation. The author performs an in-depth dissection 
analysis of the provisions of the Civil Code and the Law “On Pro-

tection of Consumer Rights”, which regulate this type of agreement. 
Particular attention is paid to the problems of ensuring the legitimate 
interests of purchasers of goods for personal needs during the retail 
acquisition of material assets, such as providing reliable informa-
tion about products, compliance with requirements for their consum-
er properties and harmlessness, the procedure and time frame for 
satisfying user claims in the event of detection of product defects. 
The problems that sellers face when fulfilling their obligations under 
a contract for the retail sale of material goods, as well as issues of 
the seller’s responsibility for violating the rights of purchasers, are 
also considered. Based on an analysis of current legislation and ju-
dicial practice, the author identifies contradictions in the regulatory 
framework and suggests ways to improve the rules governing the 
contract for the retail purchase and sale of goods.
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Автор ставит перед собой цель решить проблему двой ственной 
природы объекта самовольного строительства, так как до сих 
пор эта проблема была не решена, ни в доктрине, ни в законо-
дательных положениях. Методологической основой исследо-
вания выступают формально- юридический, системный и мето-
ды. В работе рассматриваются, две позиции, согласно одной 
самовольная постройка является правонарушением, согласно 
другой самовольная постройка, носит двой ственный характер. 
По общему правилу самовольная постройка является правона-
рушением, но объектами самовольного строительства могут 
быть только объекты недвижимости, что создает дискуссию 
вокруг природы таких объектов.
Автор приходит к выводу о том, что на данный момент проблема 
двой ственной природы объекта самовольного строительства 
не решена, так как по общему правилу самовольная постройка 
это правонарушение и она подлежит сносу, но законодатель, 
говорит о, том что объектами самовольного строительства мо-
гут стать только недвижимые вещи, соответственно, ставится 
вопрос о том, чем все-таки является самовольная постройка. 
Но в конечном итоге, самовольная постройка будет являться 
правонарушением, так как её невозможно зарегистрировать 
и она не может выступать объектом вещного права, так как 
у её хозяина нет права собственности на такой объект.

Ключевые слова: самовольная постройка, объект недвижимо-
сти, правовая природа, двой ственная правовая природа, адми-
нистративный снос, правонарушение.

Законодательное и базовое определение са-
мовольной постройки закреплено в пункте 1 ста-
тьи 222 Гражданского кодекса РФ «Самовольной 
постройкой является здание, сооружение или дру-
гое строение, возведенные или созданные на зе-
мельном участке, не предоставленном в установ-
ленном порядке, или на земельном участке, раз-
решенное использование которого не допускает 
строительства на нем данного объекта, либо возве-
денные или созданные без получения на это необ-
ходимых в силу закона согласований, разрешений 
или с нарушением градостроительных и строи-
тельных норм и правил, если разрешенное исполь-
зование земельного участка, требование о получе-
нии соответствующих согласований, разрешений 
и (или) указанные градостроительные и строитель-
ные нормы и правила установлены на дату начала 
возведения или создания самовольной постройки 
и являются действующими на дату выявления са-
мовольной постройки».

Понятие, данное в статье 222 Гражданского ко-
декса, не является единственным, также опреде-
ление самовольной постройки закреплено в ФЗ 
«Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации» (статья 24–25).

Вместе с тем многие ученые, занимающиеся из-
учением самовольной постройки, пытаются сфор-
мулировать более четкое и конкретное определе-
ние самовольной постройки, разграничить само-
вольное строительство и самовольную постройку.

Так, А. В. Иваненко считает, что объектом само-
вольного строительства может быть признан «объ-
ект недвижимого имущества, представляющий со-
бой результат (завершенный или незавершенный) 
строительной деятельности, осуществляемый вне 
правовых рамок допустимой возможности созда-
ния таких объектов» [1]. Станиславов Д. И. пред-
лагает пункт 1 статьи 222 обозначать не как само-
вольная постройка, а как самовольное строитель-
ство [2]. То есть самовольная постройка является 
последствием незаконной деятельности, которую 
впоследствии можно легализовать, а самовольное 
строительство это процесс, который необходимо 
остановить в момент возведения самовольной по-
стройки.

Таким образом, самовольная постройка пред-
ставляет собой имущество, попадающее под при-
знаки объекта недвижимости, но создание которо-
го обусловлено нарушением установленных норм 
земельного законодательства, регулирующего 
предоставление земельного участка под строи-
тельство, а также и градостроительных норм, ре-
гулирующих проектирование и строительство.
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Если говорить о правовой природе самоволь-
ной постройки, то многие ученые которые рассма-
тривают этот вопрос решили, что самовольная по-
стройка считается недвижимой вещью и данное 
утверждение считается доказанным, но В. А. Бет-
хер в своей работе «Самовольное создание и из-
менение объектов недвижимости в Российской Фе-
дерации» [3], ставит вопрос о том, можно ли само-
вольную постройку вообще признать вещью или 
объектом гражданских прав.

В юридической сфере продолжается обсужде-
ние природы самовольной постройки: является ли 
она исключительно правонарушением или имеет 
более сложный характер.

В научной литературе еще не достигнут консен-
сус по этому вопросу, однако законодатель в ста-
тье 222 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации однозначно трактует самовольную построй-
ку как правонарушение. Лишь после регистрации 
объект может считаться частью гражданских пра-
воотношений.

Самовольное строительство, как правило, вле-
чет за собой ряд негативных последствий.

Снос самовольных построек в России может осу-
ществляться как в административном, так и в судеб-
ном порядке. Административный снос выполняется 
соответствующими государственными органами без 
обращения в суд, тогда как судебный снос предпо-
лагает вынесение решения судом о необходимости 
ликвидации постройки. Одним из важнейших аспек-
тов является отказ лицу, возвёдшему постройку, 
в праве приобретения собственности на неё.

Самовольное строительство считается право-
нарушением, и застройщик, не имея необходимых 
разрешений, не может претендовать на законное 
владение такой недвижимостью. Даже если за-
стройщик вложил значительные средства и уси-
лия в создание постройки, без легализации через 
установленные правовые процедуры, он не сможет 
стать её законным владельцем. Это положение об-
условлено необходимостью соблюдения норм гра-
достроительного законодательства и предотвра-
щения хаотичной застройки территорий.

Требования к объектам капитального строи-
тельства направлены на обеспечение их безопас-
ной эксплуатации. Нарушение этих норм при са-
мовольном строительстве может привести к ответ-
ственности согласно законодательству РФ.

Заключение включает предложения по совер-
шенствованию законодательства, часто встреча-
ющиеся в литературе:
– Возможность оспаривания решений о сносе 

в суде, даже если постройка признана само-
вольной;

– Установление четких сроков для исполнения 
решений о сносе как в административном, так 
и в судебном порядке;

– Расширение перечня случаев для администра-
тивного сноса для более эффективной борьбы 
с самовольным строительством;

– Введение механизмов контроля за деятельно-
стью органов власти при принятии решений 

о сносе для минимизации рисков злоупотре-
блений.
Также самовольная постройка обладает при-

знаками вещи, которые выделяет Л. В. Щенникова:
1. Признак телесности.
2. Доступность господства субъектов граждан-

ского права.
3. Способность удовлетворить потребности че-

ловека [4].
Существуют также позиции, утверждающие, 

что самовольная постройка не является объектом 
вещного права [5].

Во-первых, лицо, построившее такой объект, 
не наделяется правомочием распоряжения до тех 
пор, пока объект не будет узаконен. Это подчер-
кивает необходимость правового регулирования 
и четкой процедуры легализации самовольных по-
строек.

Для совершенствования законодательства 
в этой области также можно предложить:
– разработку четких критериев и процедур для 

легализации самовольных построек;
– создание специального органа или комиссии, 

которая будет рассматривать дела о легализа-
ции таких объектов;

– установление механизма компенсации за снос 
самовольных построек, если они соответству-
ют определенным техническим и эксплуатаци-
онным нормам, но были возведены с наруше-
нием процедуры.
Эти меры помогут урегулировать вопросы са-

мовольного строительства и минимизировать нега-
тивные последствия для всех участников граждан-
ских правоотношений.

В августе 2018 года, законодатель решил изме-
нить положения статьи 222 ГК РФ, в контексте того, 
чтобы окончательно устранить двой ственную пра-
вовую природу самовольной постройки и признать 
самовольное строительство как правонарушение. 
На что неоднократно указывал Конституционный 
суд Российской Федерации в своих определениях 
(Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 28 марта 2017 г. N 609-О). Рассма-
тривая правовую природу самовольной постройки 
в контексте её статуса как недвижимости, следует 
учитывать судебную практику, которая квалифици-
рует самовольное строительство как недвижимое 
имущество.

При этом положения статьи 222 Гражданского 
кодекса РФ не применимы к объектам, созданным 
самовольно и не являющимся недвижимостью. Хо-
тя большинство судов признают самовольную по-
стройку недвижимостью, её возведение остаётся 
правонарушением, что исключает возникновение 
права собственности на неё с момента создания.

Таким образом, гарантии, закреплённые в ста-
тьях 35 и 40 Конституции, не распространяются 
на владельцев самовольных построек, поскольку 
право собственности на них не признаётся закон-
ным, а самовольное строительство квалифициру-
ется как правонарушение, за которое предусмо-
трен снос.
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Согласно пункту 1 статьи 222 ГК РФ, можно вы-

делить признаки, по которым здание, сооружение 
или иное строение может быть признано самоволь-
ной постройкой и, следовательно, правонаруше-
нием.

Во-первых, самовольная постройка создаётся 
с нарушением норм земельного законодательства, 
в частности правил землеотвода. Это выражает-
ся в том, что строительные работы проводились 
на участке, не предоставленном в установленном 
законодательством порядке, что свидетельствует 
о незаконности использования данного участка 
для строительства.

Во-вторых, самовольная постройка может 
возводиться на земельном участке, режим раз-
решенного использования которого не допускает 
строительство объекта, который застройщик хочет 
возвести на данной территории. Например, стро-
ительство жилого дома на сельскохозяйственных 
землях без изменения их целевого назначения яв-
ляется нарушением земельного законодательства. 
Расширяя данный анализ, можно отметить, что 
правонарушение в виде самовольного строитель-
ства может также включать в себя нарушение гра-
достроительных норм и правил. Это может выра-
жаться в игнорировании обязательных требований 
по планировке и застройке территорий, что может 
привести к созданию аварийно опасных объектов. 
В некоторых случаях это может угрожать безопас-
ности граждан и их имуществу.

Также важным признаком самовольного строи-
тельства является отсутствие необходимой разре-
шительной документации, такой как разрешение 
на строительство, проектная документация и за-
ключения экспертизы. Без этих документов невоз-
можно гарантировать, что возводимый объект со-
ответствует требованиям безопасности, экологи-
ческим стандартам и санитарно- гигиеническим 
нормам.

Таким образом, соблюдение норм и правил 
строительства, а также получение всех необходи-
мых разрешений является критически важным для 
законного возведения зданий и сооружений.

Это не только предотвращает правовые риски, 
но и способствует созданию безопасной и ком-
фортной среды для жизни и работы. Пример это-
му есть в определение ВС РФ от 9.06.2020 № 18-
КГ20–198, где Верховный суд указал, что не до-
пускается совершать капитальное строительство 
на участке, предназначенном для для возведения 
временных строений либо легко возводимых кон-
струкций. Также можно сказать о том, что быва-
ют случаи, когда арендатор злоупотребляет своим 
правом и может возвести на земле арендодателя 
объект капитального строительства, хотя такого 
условия в договоре не было указано и это собы-
тие в крайних случаях может привести к утрате 
арендодателем своего земельного участка в таком 
случае нужно подавать иск и также в литературе 
есть точка зрения при которой на законодательном 
уровне необходимо ввести процент от площади зе-
мельного участка, который может занять лицо осу-

ществившее самовольную постройку без потери 
права собственности на этот участок со стороны 
его законного владельца.

Для признания объекта самовольного стро-
ительства правонарушением является условие 
о том, что строительство осуществлено без санк-
ционирования уполномоченных на это органы, 
то есть без разрешения на строительство и ввода 
постройки в эксплуатацию о важности данных до-
кументов, речь будет идти следующих параграфах.

В обзоре Верховного суда по делам, связанным 
с самовольным строительством в пункте 19 Суд, 
отменяя решения суда первой и второй инстанции, 
указал, что суд апелляционной инстанции руковод-
ствовался положениями статьи 222, пункта 1 ста-
тьи 262 ГК РФ, пункта 12 статьи 1 ГрК РФ, пун-
кта 12 статьи 85 ЗК РФ и пункта 8 статьи 28 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и исходил из того, что земельный 
участок, на котором находится часть спорного объ-
екта, не предоставлен истцу на каком-либо праве, 
допускающем строительство, что свидетельствует 
об отсутствии условий признания права собствен-
ности на самовольную постройку. При этом дока-
зательств возможности устранения выявленного 
нарушения представлено не было.

Также следует учитывать нарушения террито-
риального зонирования, которое регламентирова-
но в статьях 35–40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

В заключение, следует подчеркнуть, что госу-
дарственное регулирование в сфере строитель-
ства направлено на обеспечение безопасности 
и благополучия общества. Законодательство уста-
навливает четкие рамки и требования, которые 
необходимо соблюдать для предотвращения пра-
вонарушений и обеспечения устойчивого развития 
территорий. Самовольное строительство является 
правонарушением. Несмотря на это, законодатели 
и судебная практика классифицируют самовольно 
возведенные строения как недвижимость ввиду их 
физической природы. Однако их правовой статус 
существенно отличается от иных объектов недви-
жимости.

Самовольные постройки ухудшают эстетику 
населенных пунктов, создавая ощущение беспо-
рядка и хаоса, а также способствуя образованию 
трущоб. Они могут нарушать права соседей, бло-
кируя доступ к свету и воздуху или создавая шум 
и дискомфорт. Такие строения часто возводятся 
без соблюдения строительных норм и правил, что 
ставит под угрозу безопасность и здоровье, прожи-
вающих в них людей. Они могут быть небезопасны 
при землетрясениях, иметь неисправную электро-
проводку или другие дефекты, которые могут при-
вести к несчастным случаям или авариям.

Литература

1. Иваненко А. В. Теоретические и практические 
аспекты понимания и легализации самоволь-



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

208

ной постройки: автореф. дис…  канд. юрид. на-
ук: 12.00.03. –  Волгоград, 2013. –  С. 20–52.

2. Станиславов Д. И. Некоторые вопросы сно-
са самовольной постройки // Законы России: 
опыт, анализ, практика. –  2011. –  № 1. –  С. 75–
80.

3. Бехтер В. А. Самовольное создание и измене-
ние объектов недвижимости в Российской Фе-
дерации: дисс. … канд. юр. наук. Омск, 2016. –  
280 с.

4. Щенникова Л. В. Вещное право: учебное посо-
бие. М.: юристъ,2006 –  С. 35–44

5. Тюленева И. Г. Требование о сносе самоволь-
ной постройки как способ обеспечения надле-
жащего использования земельного участка // 
Российский юридический журнал. –  2018. –  N 
6. –  С. 183.

DOCTRINAL DEFINITION OF THE LEGAL NATURE OF 
AN UNAUTHORIZED CONSTRUCTION PROJECT

Pereverzev I. O.
Novosibirsk State University

The author aims to solve the problem of the dual nature of the unau-
thorized construction object, since so far this problem has not been 
solved, neither in doctrine nor in legislative provisions. The method-
ological basis of the research is formal legal, systemic and methods. 
The paper considers two positions, according to one unauthorized 
construction is an offense, according to the other unauthorized con-

struction is of a dual nature. As a general rule, unauthorized con-
struction is an offense, but only real estate objects can be objects 
of unauthorized construction, which creates a discussion around the 
nature of such objects.
The author concludes that at the moment the problem of the dual 
nature of the unauthorized construction object has not been solved, 
since, as a general rule, unauthorized construction is an offense and 
it is subject to demolition, but the legislator says that only immovable 
things can become objects of unauthorized construction, аccording-
ly, the question is raised about what an unauthorized construction 
is after all. But in the end, unauthorized construction will be an of-
fense, since it cannot be registered and it cannot act as an object 
of property right, since its owner does not have ownership rights to 
such an object.

Keywords: unauthorized construction, real estate object, legal na-
ture, dual legal nature, administrative demolition, offense.
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Понятийный аппарат как критерий самостоятельности корпоративного 
права в российской законодательной системе

Саратов Александр Сергеевич,
аспирант, кафедра предпринимательского и корпоративного 
права Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: alsarlaw@gmail.com

Дискуссия о самостоятельности как отрасли права той или 
иной группы норм права, регулирующей определенные обще-
ственные отношения достаточно активно ведется в современ-
ной юридической науке. Автор статьи помимо классических 
критериев разделения групп права исходя из их предмета 
и метода правового регулирования приводит в качестве допол-
нительного критерия наличие развитого терминологического 
аппарата. С точки зрения данного критерия автором рассма-
тривается корпоративное право на предмет отраслевой са-
мостоятельности. В статье указывается на отсутствие на на-
стоящий момент времени доктринальных и законодательно 
установленных понятий корпоративного права, среди которых 
понятие «транснациональное предпринимательское объеди-
нение». Автор статьи с опорой на доктринальные разработки 
ведущих ученых- правоведов в области корпоративного права 
представляет вариант данного понятия и выражает свое мне-
ние относительно самостоятельности корпоративного права 
как отрасли права.

Ключевые слова: гражданское право, корпоративное право, 
дефиниция, понятийно- категориальный аппарат, предприни-
мательское объединение, транснациональное предпринима-
тельское объединение.

Дискуссия об отнесении той или иной группы 
норм права к самостоятельной отрасли права все 
чаще поднимается в научных кругах. По вопросу 
целесообразности дробления существующей сис-
темы права, в том числе дробления существую-
щих, устоявшихся отраслей права на отрасли, со-
стоящие из более мелких групп правовых норм, ин-
ститутов и подинститутов, существуют две точки 
зрения. Согласно одной из них, консервативной, 
новые отрасли права –  избыточные явления со-
временной правовой науки, которые, при желании, 
можно размножать до бесконечности, что, в итоге, 
только помешает четкому правовому регулирова-
нию.

Так, по мнению А. А. Головиной, появление боль-
шого количества отраслей права является «небла-
гоприятной тенденцией для целостного системного 
развития правой науки и юридической практики, 
способствует «размыванию» системы права, при-
водит к утрате четких границ между понятиями от-
расли права, подотрасли права и института права» 
[1].

Согласно другой точке зрения спорных отрас-
лей права есть не что иное, как развитие права как 
системы законодательства и правовой науки как 
области научного знания.

Отрасль права –  главная часть системы пра-
ва, отличающаяся специальным режимом юри-
дического регулирования и охватывающая целые 
участки, комплексы однородных общественных от-
ношений [2].

Отечественная дореволюционная, советская 
и современная правовые доктрины до сих пор так 
и не выработали единого подхода в вопросе крите-
рия, определяющего деление системы российско-
го права на отдельные отрасли, а разные ученые 
правоведы предлагали разные критерии деления 
системы права [3].

Важно отметить, что существующий подход 
к разделению правовой системы Российской Фе-
дерации на отрасли исходя из предмета и метода 
правового регулирования подвергается критике 
и все больше переходит в раздел дискуссионного.

В данном контексте остро встает вопрос о кри-
териях, оценивая потенциальную новую отрасль 
права по которым можно делать вывод о ее суще-
ствовании как самостоятельной. Представляется 
необходимым определить определенные призна-
ки, критерии, смотря на которые можно было бы 
отнести ту или иную группу общественных отноше-
ний к самостоятельной отрасли права.

Некоторые авторы, стараясь выйти за доста-
точно тесные рамки предмета правового регули-
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рования и его метода, как основных, базовых кри-
териев деления права на отрасли, вырабатывают 
иные оценочные категории, среди которых все ча-
ще встречается наличие отраслевого понятийного 
аппарата. Согласно данному критерию каждой са-
мостоятельной отрасли права, должен принадле-
жать собственный блок фундаментальных отрас-
левых понятий.

Считаем возможным отнести к важному крите-
рию самостоятельной отрасли права наличие раз-
витой терминологической системы. Действитель-
но, фундаментальной основой юридического язы-
ка является юридическая терминология, которая 
пронизывает как законодательство, регулирующее 
определенные правовые отношения, так и право-
вую науку, которая разрабатывает доктринальные 
положения. Представляется возможным считать 
под юридическим термином некую совокупность 
правовых понятий, посредством которых осуще-
ствляется попытка сформулировать и конкретно 
идентифицировать то или иное правовое явление.

Природа и место корпоративных правоотноше-
ний в системе правового регулирования отечест-
венного права являются спорными, дискуссионны-
ми вопросами с момента их выявления в качестве 
специфических правоотношений. И. С. Шиткина 
считает корпоративное право предметно и струк-
турно обособившейся частью российского права, 
которая аккумулирует нормы права, регулирую-
щие как внутренние отношения в корпорации, так 
и внешние отношения, связанные с созданием. 
деятельностью и прекращением корпораций как 
отдельной группы юридических лиц, устроенных 
на началах участия (членства) [4].

Т. В. Кашанина же указывает на уникальность 
системы норм права, регулирующих корпоратив-
ные отношения, в создании которой принимают 
участие и сами члены корпорации [5].

Представляется возможным считать, что кор-
поративное право есть подотрасль предпринима-
тельского права, объединяющая в себе значитель-
ную часть норм предпринимательского права и ре-
гулирующая однородную группу общественных от-
ношений. Полагаем возможным отметить, что при 
определении отрасли права в основу в первую оче-
редь должны быть заложены, наряду с правовым 
существом рассматриваемых отношений, право-
вые категории.

Действительно, понятийный аппарат, катего-
рийный аппарат является важным критерием от-
деления одной отрасли права от другой и по каче-
ству развития которых можно судить об обособлен-
ности группы общественных отношений. Поэтому 
крайне важно изучение и развитие понятийного ап-
парата корпоративного права в целях определения 
степени его самодостаточности и обособленности 
от иных отраслей права.

Отечественный правопорядок как генерирует 
самостоятельно, так и вполне успешно заимствует 
необходимые термины из иностранных правовых 
систем. Современный понятийный аппарат кор-
поративного права как научной дисциплины, так 

и группы норм права, регулирующих корпоратив-
ные отношения и претендующих на отраслевую са-
мостоятельность, постоянно развивается. Но, не-
смотря на развитие, существуют проблемы опре-
деления как общих, так и специальных терминов 
корпоративного права.

Некоторые термины и вовсе отсутствуют как 
в законодательстве, так и в доктрине, что услож-
няет как изучение корпоративного права, так и его 
правоприменение.

Примером такого отсутствующего определения 
является транснациональное предприниматель-
ское объединение.

В современных экономических реалиях неиз-
бежно формирование новых форм международно-
го экономического сотрудничества России с ино-
странными государствами. Большая часть такого 
сотрудничества связана с осуществлением дея-
тельности международных бизнес- организаций, 
а от наиболее полного и четкого регулирования 
деятельности таких организаций зависит качество 
их функционирования.

На настоящий момент времени в действующем 
законодательстве отсутствует понятийный аппарат 
как транснационального предпринимательского 
объединения, так и предпринимательского объеди-
нения, несмотря на фактическую экономическую 
активность таких квазисубъектов права, например, 
холдингов. Несмотря на ведущиеся в юридической 
науке споры об определении точной дефиниции 
этого термина, он активно используется в юриди-
ческой литературе.

Видится возможным, учитывая важность соз-
дания такой дефениции как «транснациональное 
предпринимательское объединение» изначаль-
но осуществить попытку определения дефиниции 
«предпринимательское объединение», что можно 
сделать исходя из анализа отличительных черт та-
ких объединений, выделяемых учеными правове-
дами и синтеза таких черт в единое целое.

К. Я. Портной выделял в качестве отличительно-
го признака предпринимательского объединения 
осуществление таким объединением единой и со-
гласованной экономической политики в сфере хо-
зяйственного оборота [6].

Аналогичной точки зрения придерживается 
и О. В. Белоусов, который под объединением опре-
деляет организацию, участники которой осущест-
вляют согласованную деятельность [7].

В своей работе В. А. Лаптев, исходя из анали-
за признаков предпринимательских объединений, 
предложенных учеными правоведами, выделяет 4 
основных:

1) Предпринимательское объединение есть объ-
единение двух и более хозяйствующих субъектов;

2) Участники предпринимательского объедине-
ния объединены между собой определенного рода 
взаимосвязью (экономической, организационной, 
иной);

3) Предпринимательское объединение созда-
ется с целью преодоления многоаспектных техно-
логических, технических, финансовых проблем, 
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реализации проектов инвестиционного, научно- 
технического и иного характера, но все цели созда-
ния предпринимательского объединения замыка-
ются на основном признаке предпринимательской 
деятельности –  достижения наибольшей прибыли;

4) Предпринимательское объединение прово-
дит единую экономическую политику [8].

Таким образом, ученым выведена следующая 
дефиниция: предпринимательское объединение –  
объединение двух и более коммерческих органи-
заций и/или индивидуальных предпринимателей, 
между которыми существуют экономическая и/или 
организационная зависимость в форме участия 
в уставном (паевом, складочном) капитале (фонде) 
и/или управлении хозяйственной деятельностью, 
образованное в целях защиты общих интересов, 
координации усилий в разрешении сложных про-
блем, реализации проектов и целевых программ 
и проводящее единую экономическую политику.

И. С. Шиткина под предпринимательскими объ-
единениями понимает устойчивую форму интегра-
ции, участники которой, оставаясь формально не-
зависимыми субъектами, осуществляют согласо-
ванную предпринимательскую деятельность в ин-
тересах объединения в целом [9].

Существующие научные подходы допускают 
достаточно вольные формулировки при обозна-
чении сходных по своей сути явлений. Так, напри-
мер, предпринимательское объединение в научной 
литературе может заменяться термином «хозяй-
ственное объединение» и другими, что несколько 
затрудняет процессы правопонимания.

В целях унификации понятийного ряда, ввиду 
того, что разрабатываемое понятие является базо-
вым, ключевым термином потенциального право-
вого института, предлагается использование еди-
ной формулировки –  «предпринимательское объ-
единение».

На основе двух вышеуказанных вариантов 
определения термина «предпринимательское объ-
единение», а также перечисленных выше призна-
ков такого определения предлагается изложить 
определение предпринимательского объединения 
в следующем виде: предпринимательское объеди-
нение –  объединение двух или более взаимосвя-
занных субъектов предпринимательской деятель-
ности, образованное с целью получения прибыли 
путем координации деятельности и проводящее 
единую экономическую политику.

Данный вопрос активно изучался и советскими 
правоведами. Понятие предпринимательского объ-
единения не было дано в тот период времени в свя-
зи с тем, что ученые того периода времени пришли 
к выводу о том, что нельзя определять дефиницию 
таких определений без учета сферы его экономи-
ческой деятельности [10].

Предлагаемая дефиниция может выступать ро-
довой по отношению к предпринимательским объ-
единениям, осуществляющим деятельность в кон-
кретных сферах экономики. Таким образом, фор-
мулировка в такой версии согласуется с мнением 
вышеупомянутым мнением В. В. Лаптева о необ-

ходимости дефинирования предпринимательских 
объединений применительно к сферам их деятель-
ности.

Определив базовую дефиницию предпринима-
тельского объединения, представляется возмож-
ным дать понятие и транснациональному предпри-
нимательскому объединению.

Стоит отметить, что в доктринальных положе-
ниях касательно определения понятий трансна-
циональных предпринимательских объединений, 
транснациональных предпринимательских корпо-
раций также отсутствует единообразие. Многими 
исследователями права в отношении такого типа 
объединений выделяются два основных признака, 
отвечающих за транснациональность этих объеди-
нений. Во-первых, транснациональность означает 
многонациональность осуществления деятельно-
сти, присутствие в двух и более странах. Во-вто-
рых, опять же, возможность таких объединений 
проводить согласованную политику [11].

Таким образом, транснациональное предприни-
мательское объединение –  объединение двух или 
более взаимосвязанных субъектов предпринима-
тельской деятельности, осуществляющее свою 
деятельность в двух и более государствах, обра-
зованное с целью получения прибыли путем коор-
динации деятельности и проводящее единую эко-
номическую политику.

Говоря о самостоятельности корпоративного 
права как отрасли права считаем возможным вы-
сказать мнение, согласно которому на настоящий 
момент времени корпоративное право является 
значительно обособившейся частью гражданско-
го права, для полного формирования в самосто-
ятельную отрасль которой необходимо дальней-
шее развитие, в том числе и путем формирования 
понятийно- категориального аппарата, который 
в последующем будет использован законодателем 
в корпоративном нормотворчестве.
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CONCEPTUAL APPARATUS AS A CRITERION FOR 
THE INDEPENDENCE OF CORPORATE LAW IN THE 
RUSSIAN LEGISLATIVE SYSTEM

Saratov A. S.
Kutafin Moscow State Law University

The discussion about the independence of a particular group of le-
gal norms as a branch of law, regulating certain social relations, 
is quite actively conducted in modern legal science. The author of 
the article, in addition to the classical criteria for dividing groups of 
law based on their subject and method of legal regulation, cites the 
presence of a developed terminological apparatus as an additional 
criterion. From the point of view of this criterion, the author examines 
corporate law for the subject of branch independence. The article 
points out the absence at the present time of doctrinal and legisla-
tively established concepts of corporate law, including the concept 
of “transnational business association”. The author of the article, re-

lying on the doctrinal developments of leading legal scholars in the 
field of corporate law, presents a version of this concept and ex-
presses his opinion regarding the independence of corporate law 
as a branch of law.

Keywords: civil law, corporate law, definition, conceptual and cate-
gorical apparatus, business association, transnational business as-
sociation.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Правовая природа договоров по предоставлению пользователю доступа 
к программному обеспечению

Семенова Наталья Александровна,
аспирант, ФГБОУ ВО Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности (РГАИС)
E-mail: semenova.lawyer@gmail.com

Все чаще программное обеспечение предоставляется пользо-
вателям не путем передачи самостоятельного файла (дистри-
бутива) для скачивания, установки и дальнейшего использо-
вания функциональных возможностей программы, а в форме 
услуги. Пользователю предоставляются лишь функциональ-
ные возможности такой программы через сеть Интернет без 
необходимости получать доступ к самому программному обе-
спечению как к самостоятельному результату интеллекту-
альной деятельности. При этом конструкция предоставления 
программного обеспечения как услуги не до конца изучена 
и вызывает в юридическом сообществе дискуссию по поводу 
правильного определения правовой природы таких договоров 
с точки зрения гражданского законодательства. С одной сто-
роны такая договорная конструкция близка к лицензионному 
договору, с другой стороны многие относят данную договорную 
конструкцию к договору возмездного оказания услуг.

Ключевые слова: программное обеспечение как услуга, про-
грамма для ЭВМ, предоставление доступа, облачная платфор-
ма, лицензионный договор, договор возмездного оказания 
услуг, информационный технологии, модель SaaS, исключи-
тельное право, правовая природа договора.

Введение

В настоящее время большинство разработчиков 
программного обеспечения, в том числе на терри-
тории Российской Федерации предоставляют поль-
зователям доступ к программному продукту не с по-
мощью передачи отдельного файла для скачива-
ния, установки и дальнейшего использования про-
граммного обеспечения на компьютерном устрой-
стве, а с помощью предоставления пользователям 
удаленного доступа к программному обеспечению 
непосредственно через сеть Интернет –  по модели 
«SaaS» (Software as a Service), что в переводе с ан-
глийского языка означает «программное обеспече-
ние, как услуга». То есть пользователь не получает 
сам экземпляр программы, не хранит его в памяти 
своего устройства, но при этом имеет полный доступ 
к функциональным возможностям такой программы, 
которая хранится на сервере правообладателя (об-
лачное хранилище). Ярким примером такой услуги 
является предоставление доступа к образователь-
ным онлайн- платформам. Все чаще модель SaaS 
можно встретить в пространстве компьютерных 
игр (гейминга).

При исследовании данной договорной модели 
у юристов возникает множество вопросов относи-
тельно правовой природы модели предоставления 
программного обеспечения, как услуги. Так, клю-
чевым вопросом в юридическом сообществе явля-
ется возможность отнесения указанной договор-
ной конструкции по своей правовой природе к при-
роде лицензионных договоров, которые регулиру-
ются 4 частью Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее –  ГК РФ). [1]

С другой стороны отношения, при которых поль-
зователь после авторизации на сайте получает 
возможность оперативно использовать необходи-
мые функциональные возможности без дополни-
тельного скачивания и загрузки программы напо-
минает правовую природу договора возмездного 
оказания услуг, регулируемого 39 главой ГК РФ. [2]

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ 
по лицензионному договору одна сторона –  обла-
датель исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации (лицензиар) предоставляет или обя-
зуется предоставить другой стороне (лицензиату) 
право использования такого результата или такого 
средства в предусмотренных договором пределах. 
В этом случае предметом договора является само 
предоставление исключительных прав на програм-
му как на самостоятельный результат интеллек-
туальной деятельности, в рамках которого строго 



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

214

определены способы такого использования, кото-
рые могут выходить за рамки использования ис-
ключительно функциональных возможностей про-
граммного обеспечении.

При этом при реализации договорной модели 
SaaS исполнитель по такому договору обязуется 
лишь предоставить доступ к функциональным воз-
можностям программы, а сам экземпляр програм-
мы не интересует пользователя (заказчика). Более 
того онлайн- платформы могут функционировать 
на облачных серверах благодаря сразу же несколь-
ким самостоятельным программным продуктам, 
однако для конечного пользователя, которого ин-
тересует лишь функциональные возможности сер-
виса или платформы это не будет иметь значения. 
Более того, стоимость использования этого серви-
са не будет зависеть от количества программ для 
ЭВМ и / или программного обеспечения, обеспе-
чивающих используемый пользователем сервер. 
Стоимость использования будет зависеть исклю-
чительно от функциональных возможностей, кото-
рые развернуты на платформе.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
все-таки договор по модели SaaS в большей сте-
пени имеет правовую природу договора возмезд-
ного оказания услуг. При этом такой договор в обя-
зательном порядке должен содержать все суще-
ственные условия, а именно условия о предмете 
договора. Для этого крайне важно, чтобы Испол-
нитель обладал всеми необходимыми правами для 
предоставления программного обеспечения как 
услуги. Данное условие может быть выполнено как 
с помощью заключения лицензионного договора 
или договора отчуждения с автором (авторами) та-
кого программного обеспечения либо посредством 
механизма служебных произведений. В случае, ес-
ли полные функциональные возможности реализу-
ются с помощью нескольких программных продук-
тов и / или компонентов, то «чистота прав» долж-
на быть обеспечена для каждого результата интел-
лектуальной деятельности. Зачастую возможность 
использования программного продукта для ока-
зания услуг конечному пользователю по модели 
SaaS прямо прописывается в лицензионном дого-
воре как самостоятельный способ использования.

Отметим, что в юридическом сообществе про-
должает вестись дискуссия о принадлежности этой 
договорной конструкции к тому или иному виду до-
говора. Одни полагают, что независимо от способа 
предоставления программного обеспечения такая 
договорная модель будет относиться к лицензион-
ному договору, в том числе такой позиции придер-
живаются А. А. Стебаев.

Другие юристы правоведы, в том числе Е. Е. Ве-
селкова, относят рассматриваемую договорную 
конструкцию к возмездному договору оказания 
услуг.

При этом в правовой доктрине встречаются 
и точки зрения, которые небезосновательно отно-
сят данную договорную конструкцию к смешанным 
договорам, то есть такой договор состоит из эле-
ментов договора возмездного оказания услуг и ли-

цензионного договора, в том числе такой позиции 
придерживаются Е. Б. Подузова, В. И. Матвийчук, 
А. А. Кожан. Более того, на практике вопрос опре-
деления правовой природы того или иного догово-
ра может быть решен сторонами самостоятельно, 
так как «…суды при квалификации договора в спо-
рах в первую очередь смотрят на то, как его ква-
лифицировали сами участники отношений. Если 
в договоре содержатся условия и терминология ли-
цензионного договора, суды квалифицируют дан-
ный договор как лицензионный. Если содержатся 
условия по оказанию услуг –  как договор возмезд-
ного оказания услуг». [10]

Романова А. Л. приходит к выводу о несовер-
шенстве обеих существующих позиций и предла-
гает рассматривать договорную конструкцию как 
вид непоименованного договора.

Заключение

Изучив правовую природу предоставления про-
граммного обеспечения как услуги (модель SaaS), 
а также рассмотрев позиции изложенные учены-
ми в правовой доктрине можно сделать вывод, что 
по своей правовой природе такой договор имеет 
большее сходство с договором возмездного ока-
зания услуг, однако с учетом ряда особенностей, 
в том числе важна чистота прав на все программ-
ное обеспечивание, на котором строится облачная 
платформа, предоставляющая функциональные 
возможности пользователям. Данная позиция в на-
стоящий момент может быть подкреплена судебной 
практикой, но при этом тема требует более деталь-
ного изучения и рассмотрения.
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LEGAL NATURE OF AGREEMENTS TO PROVIDE USER 
ACCESS TO SOFTWARE

Semenova N. A.
Russian State Academy intellectual property (RGAIS)

Increasingly, the software is provided to users not by transferring an 
independent file (distribution kit) for downloading, installing and fur-
ther using the functionality of the program, but in the form of a ser-
vice. The user is provided only with the functionality of such a pro-

gram via the Internet without the need to access the software itself 
as an independent result of intellectual activity. At the same time, the 
design of providing software as a service has not been fully studied 
and causes a discussion in the legal community about the correct 
definition of the legal nature of such contracts from the point of view 
of civil legislation. On the one hand, such a contractual structure is 
close to a license agreement, on the other hand, many attribute this 
contractual structure to a contract for the provision of paid services.

Keywords: software as a service, computer program, access provi-
sion, cloud platform, license agreement, contract for the provision of 
paid services, information technology, SaaS model, exclusive right, 
legal nature of the contract.

References

1. The Civil Code of the Russian Federation. Part Two of January 
26, 1996 No. 14-FZ was adopted by the State Duma on Decem-
ber 22, 1995. Part Two of this Code is put into effect on March 
1, 1996 by Federal Law No. 15-FZ of January 26, 1996. The text 
of Part two was published in Rossiyskaya Gazeta dated Febru-
ary 6, 7, 8, 1996, No. 23, 24, 25, in the Collection of Legislation 
of the Russian Federation dated January 29, 1996, No. 5, Arti-
cle 410.

2. The Civil Code of the Russian Federation. Part Four of Decem-
ber 18, 2006 No. 230-FZ: adopted by the State Duma of the 
Federal Assembly of the Russian Federation on November 24, 
2006: approved by the Federation Council of the Federal As-
sembly of the Russian Federation on December 8, 2006: intro-
duction. Federal Law of the Russian Federation No. 231-FZ of 
December 18, 2006 // Collection of Legislation of the Russian 
Federation. –  2006. –  No. 52, part 1, article 5496. –  pp. 14803–
14949.

3. Veselkova E. E. Legal regulation of software as cloud services / 
E. E. Veselkova, A. V. Zyuzin // Universum: economics and Juris-
prudence. –  2021. –  № 9(84). –  Pp. 13–18.

4. Kozhan, A. A. The legal nature of the Software as a Service 
(SaaS) design / A. A. Kozhan // Intellectual property in the mod-
ern world: challenges of the time and prospects for develop-
ment: materials of the International Scientific and Practical Con-
ference: at 2 a.m., Minsk, October 20, 2021. Volume Part 1. –  
Minsk: Alpha-book, 2021. –  pp. 252–256. –  EDN MTGEPW.

5. Romanova, A. L. Some issues of legal qualification of contracts 
for the use of “cloud” services / A. L. Romanova // Traditions 
and innovations in the system of modern Russian law: Proceed-
ings of the XX International Conference of Young Scientists, 
in 3 volumes, Moscow, April 09–10, 2021. Volume 2. –  Mos-
cow: O. E. Kutafin University Publishing Center (MGUA, 2021. –  
pp. 146–148. –  EDN IQXFPH.

6. Stebaev A. A. The legal nature of contractual relations for pro-
viding remote access to software //Yuridicheskaya nauka. –  
2023. –  No. 11. –  pp. 189–192.

7. Poduzova E. B. Contracts for the provision of services in the field 
of the use of “artificial intelligence” and “artificial intelligence” 
technologies: problems of theory and practice // Current prob-
lems of Russian law. –  2022. –  Vol. 17. –  No. 8. –  pp. 59–67. –  
DOI: 10.17803/1994-1471.2022.141.8.059-067.

8. Churilov A. Yu. Legal regulation of cloud gaming // Actual prob-
lems of Russian law. –  2022. –  Vol. 17. –  No. 8. –  pp. 83–92. –  
DOI: 10.17803/1994-1471.2022.141.8. 083–092.

9. LegalTech, FinTech, RegTech etc.: legal aspects of the use of 
digital technologies in commercial activities: a collective mono-
graph / author’s col. and scientific ed. by M. A. Rozhkov. –  Mos-
cow: Statute, 2021. –  310 p. ISBN 978-5-8354-1764-3TURING 
A. Can a machine think? Moscow: GIFML, 1960.



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

216

Антимонопольный комплаенс хозяйствующих субъектов как инструмент 
корпоративного управления

Тарасов Иван Александрович,
аспирант, кафедра гражданского и предпринимательского 
права, Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)
E-mail: tarasov.post@bk.ru

В работе проанализированы основные тенденции в развитии 
института антимонопольного комплаенса. Установлено на-
личие роста заинтересованности хозяйствующих субъектов 
во внедрении указанного института. Эффективность рас-
сматриваемого правового механизма продемонстрирована 
на примере института «вертикальных соглашений», а также 
на примере заключения и исполнения сделок, подлежащих го-
сударственному контролю за экономической концентрацией, 
с учетом актуальной судебной практики. Рассмотрены корпо-
ративные аспекты института антимонопольного комплаенса 
и представлены различные стимулы к его внедрению в ком-
мерческой деятельности. Предложены и обоснованы такие 
корпоративные стимулы как индивидуальные финансовые 
бонусы для сотрудников внутри организации, представляющих 
в органы управления корпорации информацию о рисках, свя-
занных с нарушением антимонопольного законодательства, 
и предложения для предотвращения и снижения негативных 
последствий. При этом отмечена важность наличия в таких 
организациях квалифицированных комплаенс- специалистов, 
задача которых оценивать практическую значимость пред-
ставленной информации. Делается вывод о важности форми-
рования корпоративной культуры, основанной на соблюдении 
этических принципов и добросовестном экономическом по-
ведении, основной целью которой является поддержание ба-
ланса между интересами государственного антимонопольного 
регулирования и получением прибыли корпорации при поддер-
жании финансовой привлекательности и стабильности эконо-
мических отношений.

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, корпоратив-
ная культура, дополнительные стимулы, «вертикальные согла-
шения», экономическая концентрация, финансовые выплаты, 
этический кодекс, антиконкурентные соглашения.

Институт антимонопольного комплаенса уже 
не является новеллой для законодательства Рос-
сийской Федерации.

Антимонопольный комплаенс представля-
ет собой систему правовых и организационно- 
управленческих мер, предусмотренных внутренним 
актом, которые направленны на соблюдение тре-
бований антимонопольного законодательства (да-
лее –  также АМЗ) и предупреждение его нарушения. 
То есть, является упорядоченной системой дей-
ствий всех участников одной организации в рам-
ках ее хозяйственной деятельности при взаимо-
действии с контрагентами, потребителями, в том 
числе с органами государственной власти в широ-
ком смысле, нацеленных на недопущение и пре-
кращение нарушений требований антимонополь-
ного законодательства.

В настоящее время в бизнесе усматривается 
заметная заинтересованность коммерческих ор-
ганизаций в добровольном внедрении антимоно-
польного комплаенса, при этом в различных сфе-
рах. Например, в телекоммуникационной компа-
нии «МТС» или продовольственной сети «Дикси», 
а также финансовом конгломерате «Сбер».

Вместе с тем в связи с экономическими измене-
ниями, произошедшими в 2022 году, хозяйствую-
щие субъекты в условиях неопределенности стре-
мятся снизить свои непрофильные расходы, в том 
числе за счет отказа от реализации мер, связан-
ных с внедрением антимонопольного комплаенса.

В данном контексте интересна позиция, вы-
сказанная Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным на выступлении в расширенном 
заседании коллегии МВД по итогам 2022 года, 
согласно которой «необходимо в корне изменить 
подходы к работе в экономике и в бизнесе в отно-
шении добросовестных участников экономической 
деятельности, помогая людям избегать неверных 
шагов и правонарушений [2].

В связи с этим, в рамках доклада о состоянии 
конкуренции ФАС России было предложено рас-
смотреть возможность создания дополнительных 
стимулов для хозяйствующих субъектов, внедря-
ющих антимонопольный комплаенс. Безусловно 
примеры дополнительных стимулов для внедрив-
ших комплаенс организаций, предложенные ФАС 
России, лежат в плоскости мер государственного 
антимонопольного контроля.

В данной работе стоит сделать акцент на кор-
поративных стимулах к внедрению антимонополь-
ного комплаенса.

Для этого следует отметить два правовых ин-
ститута, на которые можно опираться при рассмо-
трении указанного вопроса.
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Особую роль в предпринимательской дея-

тельности занимают «вертикальные» соглаше-
ния. «Вертикальными» соглашениями являются 
гражданско- правовые договоры, предусматриваю-
щие переход товара между субъектами, в том чис-
ле договоры поставки, дилерские и дистрибьютер-
ские договоры, то есть соглашения, содержащие 
условия, в соответствии с которыми такие хозяй-
ствующие субъекты будут осуществлять приобре-
тение, продажу или перепродажу определенных 
товаров или услуг.

Показательным примером рассматриваемого 
института является дело № А40–35866/18, в кото-
ром суды трех инстанций поддержали решение ан-
тимонопольного органа об отказе в возбуждении 
дела по признакам нарушения статьи 11 Закона 
о защите конкуренции в отношении ООО «Л›Окси-
тан Рус» (далее –  Локситан, Ответчик).

В указанном споре заявитель считает, что нали-
чие в договоре поставки товаров Локситан обязан-
ности по продаже исключительно товаров Ответ-
чика в торговой точке и по заранее определенной 
стоимости является навязыванием невыгодных 
условий договора.

При этом, как указал антимонопольный ор-
ган и суды, заявителем не было принято во вни-
мание, что заключенный договор являл-
ся договором присоединения, который пред-
полагает согласие на заключение договора 
на условиях, разработанных другой стороной. 
Учитывая условия спорного соглашения, которые 
предусматривали открытие торговой точки под 
брендом Ответчика, передачу исключительных 
прав на соответствующий торговой знак (характе-
ризующий сам товар и место его реализации), зая-
вителем был открыт магазин по продаже торговой 
продукции Локситан, а не собственный магазин.

По вопросу установления фиксированных цен 
на продукцию и порядка их реализации антимоно-
польный орган и суды отметили, что рассматри-
ваемые действия Ответчика обоснованы разрабо-
танной торговой политикой Локситан, с условиями 
которой заявитель согласился в силу заключения 
договора присоединения [3].

Таким образом, «вертикальное» соглашение 
может содержать условия, определяющие поведе-
ние участников договора в взаимоотношениях друг 
с другом и третьими лицами, если такое поведение 
обусловлено маркетинговой/торговой политикой 
поставщика в договоре коммерческой концессии 
либо в дистрибьютерском договоре.

Формирование маркетинговой/торговой поли-
тики –  академический пример корпоративной ра-
боты в рамках организации, и, в частности, в слу-
чаях регулярного использования в своей хозяй-
ственной деятельности договоров присоединения, 
договоров коммерческой концессии, которые мо-
гут включать себя передачу исключительных прав.

Поскольку антимонопольные требования покры-
вают значительную часть гражданских правоотно-
шений, в том числе отношения, складывающиеся 
при заключении и исполнении дистрибьюторских 

соглашений, анализ требований антимонопольно-
го законодательства (как одно из мероприятий ан-
тимонопольного комплаенса) при заключении и ис-
полнении «вертикальных» соглашений, позволяет 
выстроить отношения со всеми иными участника-
ми таких соглашений таким образом, чтобы зара-
нее защитить свой бренд (товарный знак и иные 
исключительные права) и качество товаров с од-
ной стороны от нарушений со стороны третьих лиц, 
а с другой стороны обеспечить стабильность эко-
номических отношений (снижение риска призна-
ния заключенных соглашений недействительными 
в судебном порядке по иску антимонопольных ор-
ганов).

Второй правовой институт –  сделки, подлежа-
щие государственному контролю за экономиче-
ской концентрацией. Например, это касается сде-
лок с активами коммерческих организаций, пра-
вами в отношении коммерческих организаций, 
сделок с акциями (долями), активами финансовых 
организаций и правами в отношении финансовых 
организаций, которые совершаются с предвари-
тельного согласия антимонопольного органа.

Рассматриваемые сделки представляют осо-
бенный интерес, поскольку от их совершения зави-
сят условия эффективного функционирования то-
варных рынков и объем конкуренции в экономике 
(для квалификации таких сделок важны пороговые 
значения относительно размера выручки компаний 
либо стоимости совершаемых сделок).

Например, в качестве сделки, подлежащей кон-
тролю за экономической концентрацией, следует 
считать приобретение 15 января 2024 года компа-
нией «МТС» 60% акций компании «Юрент», кото-
рая предоставляет сервис краткосрочной арендой 
самокатов, в результате которой компания «МТС» 
стала распоряжаться более 80% акций последней. 
Или чуть менее свежий пример о приобретении 
компаний «Яндекс» 100% активов компании «De-
livery Club», каждая из которых оказывает услуги 
по доставке готовой еды и продуктов.

В результате совершения таких сделок растет 
риск злоупотребления доминирующим положени-
ем, который напрямую связан с нарушением анти-
монопольного законодательства путем «возможно-
го» навязывания невыгодных условий, необосно-
ванного завышения стоимости оказываемых ус-
луг (статья 10 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») [1].

Примеры вышеуказанных сделок являются ори-
ентиром для более мелких компаний, которые, тем 
не менее, таким же образом приобретают активы 
иных хозяйствующих субъектов и нередко допуска-
ют нарушения, в том числе антимонопольного за-
конодательства при их заключении и совершении.

Возвращаясь к корпоративному аспекту необ-
ходимости внедрения антимонопольного компла-
енса, важно отметить, что при совершении подоб-
ных сделок в рамках одной организации задей-
ствуются лица, находящиеся на различных этапах 
(циклах). И на каждом из них лежит ответствен-
ность за последствия, наступающие в результате 



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

218

заключения и исполнения таких сделок, в том чис-
ле «вертикальных» соглашений.

И чтобы любая компания имела возможность 
более детально следить за возможными рисками 
нарушения АМЗ в результате своей хозяйственной 
деятельности –  важно, чтобы на каждом этапе со-
вершения сделки у сотрудников была возможность 
обнаружить и представить руководству данную ин-
формацию –  то есть создать внутрикорпоративный 
механизм мониторинга ее деятельности.

Для этого возможно предусмотреть систему 
бонусных выплат для сотрудников, ответственных 
за соблюдение антимонопольного комплаенса, 
а также иных сотрудников, которые своевременно 
могут обнаружить указанные риски и предложить 
способы их предотвращения в рамках своей зоны 
ответственности.

Безусловно подобные выплаты становятся до-
полнительными финансовыми издержками для 
коммерческих организаций, вместе с тем предпо-
лагается, что в идеальных условиях такие издерж-
ки будут равны или меньше финансовых издержек, 
которые хозяйствующие субъекты несут в случае 
нарушения антимонопольного законодательства –  
значительные «оборотные» штрафы, расходы, свя-
занные с административными и судебными спора-
ми, упущенная выгода, в результате признания за-
ключенных сделок недействительными.

Позиция о возможности использования меха-
низма вознаграждения отдельных лиц за выяв-
ление и предупреждение антимонопольного зако-
нодательства рассматривается в научной работе 
Д. Дэниела Сокола «Antitrust complience».

Д. Дэниел Сокол, в частности, пишет, что «разо-
блачить противоправные действия, такие как кар-
тели, непросто. Это сопряжено со значительными 
рисками. Сотрудники, сообщающие о нарушениях, 
несут за это значительные расходы в своих ком-
паниях. У сотрудников мало стимулов сообщать 
информацию о картелях без вознаграждения, по-
скольку во многих фирмах культура соблюдения 
картелей является слабой. Выявляемость может 
быть повышена за счет индивидуальных финансо-
вых стимулов, которые заявят о нарушениях вну-
три фирмы» [4].

В указанной работе акцент ставится на воз-
награждении лиц, заявивших о совершении хо-
зяйствующими субъектами нарушений АМЗ 
в контрольно- надзорные органы.

Вместе с тем в контексте моей научный работы 
представляется интерес в преобразовании данно-
го механизма во внутрикорпоративный механизм 
финансового вознаграждения сотрудников, кото-
рые вправе обнаружить (предупредить) и предло-
жить «органам управления» меры для минимиза-
ции рисков от возможных (либо уже совершенных) 
нарушений АМЗ.

Здесь важно отметить, чтобы конкретные дей-
ствия сотрудников организаций имели практичес-
кий результат, необходим высококвалифицирован-
ный комплаенс- офицер/менеджер, который будет 
оценивать каждый выявленный ими фактор, не-

обходимый для предупреждения нарушений АМЗ, 
с точки зрения практической применимости и эф-
фективности, с целью получения возможности пе-
редачи полученной информации руководящим ор-
ганам организации.

Кроме этого, научным сообществом отече-
ственным и зарубежным совершенно смело от-
мечается, что иногда коммерческие организации 
целенаправленно идут на нарушение антимоно-
польного законодательства (картели, антиконку-
рентные соглашения) с целью получения кратко-
срочной прибыли.

Некоторые фирмы имеют сильную культуру со-
блюдения антимонопольного законодательства, 
поскольку были введены стимулы для поощрения 
строгого соблюдения антимонопольного законо-
дательства. Эти стимулы могут принимать форму 
стимулирования заработной платы, организаци-
онных структур, которые позволяют осуществлять 
эффективный контроль со стороны юристов и со-
трудников, отвечающих за соблюдение требова-
ний, а также общего создания определенной кор-
поративной культуры. В других фирмах социаль-
ные нормы могут привести к их несоблюдению 
по многим из тех же причин. Когда людей возна-
граждают за противоправное поведение, когда 
контроль со стороны сотрудников по обеспечению 
соблюдения требований не является строгим.

Если менеджеры получают бонусы, присужда-
емые за определенные показатели прибыльности, 
это может побудить членов компании достичь сво-
их показателей, основанных на результатах, лю-
быми необходимыми способами, включая участие 
в картеле. Менеджеры могут пойти на риск всту-
пления в картель, если слишком большая часть их 
зарплаты связана с производительностью, пото-
му что краткосрочный стимул в виде значительных 
выплат увеличится, особенно если риск обнаруже-
ния низок внутри фирмы со стороны сотрудников 
по соблюдению нормативных требований и за пре-
делами фирмы со стороны органов, обеспечиваю-
щих соблюдение законодательства [4].

Вместе с тем, антимонопольный комплаенс –  
мера, которая, в том числе направлена на выстра-
ивание внутренней политики организации с целью 
получения долгосрочной прибыли, повышения ре-
путации и престижа компании, укрепление ее на-
дежности.

Ведь в качестве негативных последствий от за-
ключения недопустимых «вертикальных» соглаше-
ний, совершение сделок, подлежащих экономиче-
ской концентрации, с нарушениями требований 
АМЗ можно назвать не только высокие админи-
стративные штрафы и издержки, связанные с ад-
министративными разбирательствами. Но, как уже 
отмечалось, и риск признания заключенных сделок 
недействительными в судебном порядке по ини-
циативе антимонопольного органа, что напрямую 
влияет на стабильность экономических отношений 
на определенном товарном рынке.

Восприятие обществом того, что незаконные 
действия аморальны, может также привести к уси-
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лению сдерживания внутри фирм, основанного 
на культуре соблюдения требований. Благодаря 
более эффективному использованию «обществен-
ного осуждения» можно изменить нормы внутри 
компаний и общества в целом. Этого можно до-
биться путем изменения стимулов, например, под-
черкивая этическую ценность соблюдения требо-
ваний. Это одновременно снижает стоимость обна-
ружения, поскольку другие будут настороже, и по-
вышает потенциальную стоимость участия в не-
законной деятельности, поскольку те, кто может 
попытаться заняться такой деятельностью, увидят, 
что это причинит им вред [4].

Учитывая изложенное, рассматриваемый кор-
поративный инструмент преследует цель –  дол-
госрочной «внутренней» работы, направленной 
на повышение прибыльности компаний без ущер-
ба государственным интересам и в первую очередь 
интересам самих участников экономической дея-
тельности.

Здесь важно, чтобы совместными усилиями 
организаций уже внедривших, а также усилиями 
иных лиц, в том числе молодых ученых, зародился 
стимул к формированию внутри каждой отдельной 
организации добросовестного (этического) пове-
дения.

Этика широко понимается, хотя и инстинктивно, 
а не сознательно, и поэтому обеспечивает прос-
той способ объяснить требования соответствия 
как сотрудникам, акционерам, так и потребителям. 
Но что особенно важно, этика позволяет фирме со-
четать нормативную этику со своим собственным 
более широким набором ценностей (которые могут 
выходить далеко за рамки нормативных требова-
ний) для создания набора ценностей, благоприят-
ного для бизнеса. Этот объединенный набор этики 
и этических ценностей обеспечивает отправную 
точку для сближения целей регулирования и биз-
неса, что так важно для успешного соблюдения 
требований любого законодательства и создания 
корпоративной культуры, основанной на соблюде-
нии требований и ценностей.

Например, на международном уровне существу-
ет множество отраслевых стандартов, разработан-
ных для организаций или используемых на добро-
вольной основе. В качестве примера можно приве-
сти этический кодекс, подготовленный Междуна-
родной ассоциацией по соблюдению требований 
(ICA). Среди принципов указанного кодекса можно 
встретить следующие положения.

1. Соблюдение требований занимает уникаль-
ную и важную позицию между фирмой и соответ-
ствующими регулирующими органами. Специа-
листы по соблюдению требований должны четко 
и прозрачно представлять свои обязанности перед 
обоими сторонами, а также ограничения их сферы 
деятельности.

2. Честность и эффективность соблюдения тре-
бований основаны на независимости мысли и суж-
дений. Специалисты по соблюдению требований 
должны защищать и укреплять свою независи-
мость и предупреждать высшее руководство или 

регулирующие органы, если эта независимость бу-
дет поставлена под угрозу.

3. Специалисты по соблюдению требований 
должны проявлять инициативу в создании позитив-
ного духа и культуры в своей фирме, которые по-
нимают, уважают и привержены целям, ценностям 
и результатам регулирования.

4. В рамках зрелой культуры соответствия долж-
но быть возможным и поощряемым поднимать не-
удобные проблемы и задавать сложные вопросы. 
Специалисты по соблюдению требований должны 
способствовать конструктивному решению про-
блем на всех уровнях организации и ценить вне-
сенный вклад.

5. Специалисты по соблюдению требований 
должны найти возможности раскрыть и принять 
во внимание дух и цель нормативных актов, а так-
же избегать установки галочек и других методов 
чрезмерного упрощения, которые умаляют цен-
ность и важность соблюдения требований.

6. Профессионализм требует зрелого сужде-
ния, позволяющего сбалансировать конкуриру-
ющие приоритеты и различные обязанности, ин-
терпретировать «серые зоны» и принимать окон-
чательные решения. Специалисты по комплаенсу 
не должны уклоняться от таких трудных решений 
и признавать, что здравые суждения составляют 
основу стратегической ценности и воздействия 
комплаенса.

7. Прозрачность безусловна. Соблюдение тре-
бований должно иметь доступ к любой информа-
ции и сохранять приверженность открытой, ясной, 
точной, своевременной и доступной отчетности 
внутри компании и регулирующим органам.

8. Специалисты по соблюдению требований 
должны стремиться к открытым отношениям с кол-
легами, предлагая высококачественные советы 
и рекомендации, но при этом понимать, в чем за-
ключается ответственность за риск, и не чрезмер-
но защищать коллег от трудных решений, за кото-
рые приходится отвечать.

9. Специалисты по соблюдению требований 
должны иметь прямой доступ или представитель-
ство в главном совете директоров или его эквива-
ленте с ролью, которая включает регулярные бри-
финги, вводный курс, обучение, изучение горизон-
тов, планирование соответствия и управление ре-
гуляторными рисками.

10. Специалисты по соблюдению требований 
обязаны развивать свою собственную компетент-
ность посредством соответствующей квалифика-
ции и повышения квалификации, никогда не вы-
ходить за пределы своей компетенции и помогать 
в обучении и развитии других членов [5].

Хотя этический кодекс не решит всех проблем 
и сам по себе может иметь мало эффекта, он яв-
ляется полезной отправной точкой для соблюдения 
требований законодательства, в том числе антимо-
нопольного, и для бизнеса в целом.

Таким образом, антимонопольный комплаенс 
хозяйствующих субъектов –  эффективный инстру-
мент корпоративного управления современных 
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коммерческих организаций, основными функция-
ми которого является укрепление и развитие фи-
нансового и репутационного положения этих орга-
низаций.

Использование данного инструмента необ-
ходимо в том числе при заключении, исполне-
нии и расторжении многочисленных и различных 
гражданско- правовых договоров, которые являют-
ся основой хозяйственной деятельности.

Для того, чтобы каждая сторона договора учи-
тывала существующие антимонопольные запреты 
хозяйствующие субъекты вправе самостоятель-
но разработать и использовать систему антимо-
нопольного комплаенса, которая будет учитывать 
специфику их деятельности на конкретном товар-
ном рынке (рынках), в том числе учитывать кри-
терии доминирования (доля контрагента) на таких 
товарных рынках, а также отдельные особенно-
сти условий договора, допускающие указания от-
носительно поведения во взаимоотношения друг 
с другом и третьими лицами, например, в догово-
рах коммерческой концессии.

Детально разработанная система антимоно-
польного комплаенса должна учитывать не толь-
ко запреты, установленные законодательством, 
но и практику судебных и административных орга-
нов, которая более подробно детализирует и уточ-
няет критерии допустимости «вертикальных» 
и иных гражданского- правовых соглашений с уче-
том уровня развития современных экономических 
отношений.

А для того, чтобы разработанная система ра-
ботала более эффективно предлагается исполь-
зование в рамках внутрикорпоративного управле-
ния индивидуальных финансовых стимулов для со-
трудников, которые смогут обнаружить нарушения 
АМЗ и предложить способы снижения негативных 
последствий от этих нарушений органам управле-
ния предприятий.

В настоящее время очень важно изменить нор-
мы внутри компаний, чтобы они были нацелены 
на соблюдение требований, в том числе антимо-
нопольного законодательства. Придавая значение 
этической ценности соблюдения требований анти-
монопольного законодательства возможно повы-
сить привлекательность внедрения института ан-
тимонопольного комплаенса. Одним из способов 
достижения данного результата –  внедрение в де-
ятельности этического кодекса, база (этические 
ценности) которого обеспечивает сближение задач 
государственного регулирования и предпринима-
тельской деятельности, что необходимо для соблю-
дения требований любого законодательства и соз-
дания добросовестной корпоративной культуры.
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ENTITIES AS A CORPORATE GOVERNANCE TOOL
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The paper analyzes the main trends in the development of the Insti-
tute of antimonopoly compliance. It has been established that there 
is an increase in the interest of business entities in the implementa-
tion of this institution. The effectiveness of the legal mechanism un-
der consideration is demonstrated by the example of the institution 
of “vertical agreements”, as well as by the example of concluding 
and executing transactions subject to state control over econom-
ic concentration, taking into account current judicial practice. The 
corporate aspects of the institute of antimonopoly compliance are 
considered and various incentives for its implementation in com-
mercial activities are presented. Corporate incentives such as in-
dividual financial bonuses for employees within the organization 
who provide information to the corporation’s management bodies 
about the risks associated with violation of antimonopoly legislation 
and proposals to prevent and reduce negative consequences are 
proposed and justified. At the same time, the importance of having 
qualified compliance specialists in such organizations, whose task 
is to assess the practical significance of the information provided, 
was noted. The conclusion is made about the importance of form-
ing a corporate culture based on compliance with ethical principles 
and conscientious economic behavior, the main purpose of which is 
to maintain a balance between the interests of state antimonopoly 
regulation and corporate profit while maintaining financial attractive-
ness and stability of economic relations.

Keywords: antitrust compliance, corporate culture, additional in-
centives, “vertical agreements”, economic concentration, financial 
payments, code of ethics, anti-competitive agreements.
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Статья посвящена анализу понятия регуляторной гильотины, 
как самостоятельного правового института, целям внедрения 
ее в России, а также сфер применения, определенных государ-
ством при разработке, и скорректированных впоследствии при 
совершенствовании законодательства. Как самостоятельный 
институт права регуляторная гильотина ориентирована на сни-
жение избыточности обязательных требований, унификацию 
законодательства. Рассматриваться она может и в качестве 
инструмента противодействия такому социально опасному 
явлению, как коррупция. Кроме того, регуляторная гильотина 
может быть эффективным средством совершенствования за-
конодательства. Признание многофункциональности регуля-
торной гильотины, то есть применения ее для решения ряда 
целей, повлекло за собой включение положений о ней в зако-
нодательство России. Несмотря на это, институт регуляторной 
гильотины продолжает оставаться предметом дискуссий с по-
зиции допустимости его последующего использования, а так-
же в аспекте определения сфер применения, потому что мне-
ния теоретиков права, исследователей и правоприменителей 
по данному вопросу различны. Как следствие сохраняется по-
требность в анализе понятия регуляторной гильотины, тех за-
дач, решение которых может быть достигнуто при ее примене-
нии, целей, которые ставит государство, внедряя регуляторную 
гильотину. В совокупности результаты подобного исследова-
ния могут стать основой для определения перспектив сохране-
ния регуляторной гильотины как самостоятельного института 
российского права. По проведении анализа норм права, тео-
ретических воззрений, а также законодательства нашего го-
сударства, регламентирующего применение регуляторной ги-
льотины, сделаны итоговые выводы о том, каковы причины ее 
внедрения, а также перспективы применения в дальнейшем.

Ключевые слова: регуляторная гильотина, закупки для удов-
летворения государственных нужд, нормативное регулирова-
ние, контрольные функции, риск-ориентированный подход, 
актуализация законодательства, реформа законодательства, 
обязательные требования.

Функционирование рыночной экономики не мо-
жет быть произвольным, оно контролируется го-
сударством. Степень контроля различна и во мно-
гом обусловлена как сферой, так и подходом го-
сударства к установлению обязательных требова-
ний, а также проведению контрольных меропри-
ятий, определенных, как необходимые. В России 
контрольно- надзорная деятельность на протяже-
нии длительного периода времени была избы-
точна, создавая препятствия для развития сферы 
предпринимательства и, соответственно, эконо-
мики государства. Острой стала проблема чрез-
мерности административного давления на бизнес, 
а также рост коррупции. Признание наличия про-
блем обусловило проведение административной 
реформы, пересмотр действующего законодатель-
ства, а впоследствии и подходов к установлению 
обязательных требований, постепенный переход 
на риск-ориентированный подход.

Регуляторная гильотина, как правовой инсти-
тут, нуждается в дополнительном исследовании 
с позиции возможности и необходимости ее даль-
нейшего применения, а также пересмотра подхо-
дов к сферам, где она применяется, а также сфе-
рам, где применение регуляторной гильотины при-
знано нецелесообразным. Настоящая работа по-
священа анализу данных аспектов.

Цель исследования проведение комплексного 
анализа института регуляторной гильотины, це-
лей ее внедрения и сфер применения с позиции 
доктрины и норм права, как способа определения 
перспектив сохранения данного института в зако-
нодательстве, а также возможности его трансфор-
мации для целей совершенствования правоприме-
нительной деятельности, что обуславливает реше-
ние следующих задач:
• охарактеризовать понятие регуляторной гильо-

тины как института права в России;
• проанализировать правовое регулирование 

в части установления целей и задач примене-
ния регуляторной гильотины, а также сфер ее 
применения;

• определить перспективы сохранения и приме-
нения в России в дальнейшем.
Институт регуляторной гильотины в России 

в свете его непродолжительного существования 
может быть определен как недостаточно изучен-
ный на доктринальном уровне, вследствие чего ра-
бот уровня диссертационных исследований, а так-
же монографий в настоящее время невелико.

В числе авторов научных работ, уделивших 
внимание регуляторной гильотине как правовому 
институту с различных позиций, можно отметить 
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А. В. Калмыкову, Ю. Н. Калюжного, О. И. Лозинско-
го, С. В. Мазуренко, Н. А. Троян, Е. С. Уланову.

Научных статей, посвященных регуляторной 
гильотине, достаточно много, но в них преимуще-
ственно она рассматривается с позиций примене-
ния в той или иной сфере либо в аспекте сравне-
ния российского и зарубежного опыта.

Поэтому можно утверждать, что регуляторная 
гильотина, как правовой институт, в настоящее 
время исследована недостаточно.

Для целей рассмотрения заявленной темы были 
применены научные методы познания, в том чис-
ле формально- правовой, сравнительно- правовой, 
а также методы анализа и синтеза.

Для России пересмотр законодательства, осо-
бенно подзаконных нормативных правовых ак-
тов является необходимостью. Хаотичность зако-
нотворчества и нормотворчества периода девя-
ностых годов прошлого столетия, а также опреде-
ленного промежутка времени после, проявилась 
достаточно наглядно для того, чтобы данное обсто-
ятельство было признано государством и опреде-
лено как нуждающееся в искоренении.

Иными словами, регуляторная гильотина с по-
зиции ее восприятия теоретиками, представляет 
собой не только обеспечивающий применение за-
конодательства правовой институт, но и механизм 
совершенствования норм права, что достигается 
путем ее пересмотра и прекращения действия от-
дельных нормативных правовых актов. Кроме то-
го, регуляторная гильотина, как нередко отмеча-
ется в научной литературе, ориентирована на упо-
рядочение и систематизацию законодательства 
в сфере контрольно- надзорной деятельности [1, 
с. 146], на отмену неактуальных требований [2], 
как повышение качества законодательства в це-
лом [3, с. 67].

Наиболее распространено воззрение, согласно 
которому регуляторная гильотина, если рассма-
тривать ее не как правовой институт, а как меха-
низм, как инструмент государства, представляет 
собой способ снижения избыточного воздействия 
на сферу бизнеса [4, с. 70]. Основывается данное 
представление на буквальном толковании действу-
ющего законодательства, что позволяет согласить-
ся с ним, как соответствующим нормативному по-
ниманию сущности регуляторной гильотины.

Достаточно точно характеризующим причину, 
по которой, в том числе в России возникла необ-
ходимость в регуляторной гильотине, определяет 
термин «законодательная инфляция», под которой 
понимается необоснованное увеличение массива 
законодательства в государстве [5, с. 162].

Возникновение избыточности нормативных ак-
тов в России связано с тем, что государство, в ка-
кой-то мере ориентируясь на опыт советского пе-
риода времени, когда доминировала исполнитель-
ная власть, признает за органами исполнительной 
власти право нормотворчества, то есть регламен-
тации правоотношений на подзаконном уровне.

Такой подход очень часто подвергается крити-
ке, в том числе и по причине многочисленности го-

сударственных органов, за которым признано дан-
ное право, а также вследствие несогласованности 
их положений как с федеральными законами, так 
и с иными нормативными правовыми актами под-
законного уровня. Все это в совокупности приво-
дит к тому, что исполнение требований становит-
ся крайне затруднено, что возникает огромное ко-
личество судебных споров, где позиции государ-
ственных органов достаточно часто признаются 
необоснованными, что можно оценить только как 
негативный фактор, свидетельствующий о несо-
вершенстве правового регулирования.

Как отмечается в научной литературе, потреб-
ность в регуляторной гильотине надлежит связы-
вать и с внедрением риск-ориентированного под-
хода, когда уменьшается объем контролирующе-
го воздействия, своего рода давления на бизнес, 
но в качестве исключения выделяются исключи-
тельно объекты, функционирование которых свя-
зано с повышенным риском [6, с. 69].

Утверждение представляется справедливым. 
При этом оно полностью согласуется с идеей о сни-
жении в целом чрезмерности административных 
барьеров для бизнеса, в том числе за счет установ-
ления обязательных требований, контроля в отно-
шении их соблюдения и возможности привлечения 
к административной ответственности.

Положения о регуляторной гильотине появи-
лись в законодательства России в свете пересмо-
тра государством подхода к установлению обяза-
тельных требований и привлечению к ответствен-
ности за их несоблюдение, только с 2020 года, что 
связано и с изменением правового регулирова-
ния государственного и муниципального контроля, 
хотя, по убеждению некоторых исследователей, 
во внимание надлежит принимать период, пред-
шествовавший закреплению норм в законе, когда 
глава государства указал на то, что следует пере-
смотреть действующие подзаконные нормативные 
правовые акты, прекратив действие тех, что не от-
вечают современным требованиям [7], была утвер-
ждена «дорожная карта» и разработана методика 
применения регуляторной гильотины [8, с. 23].

Отчасти можно согласиться с тем, что идея регу-
ляторной гильотины была в некоторой мере вопло-
щена до момента разработки, принятия и введения 
в действия закона, регулирующего установление 
обязательных требований. Вместе с тем, сам про-
цесс применения регуляторной гильотины все же 
надлежит связывать с введением в действие зако-
на и применением обеспечительных мер, то есть 
непосредственно самой регуляторной гильотины, 
так как она определена таким образом.

По смыслу закона, регуляторная гильотина –  
это механизм обеспечения действия законодатель-
ства об обязательных требований, направленный 
на ограничение возможности применения избы-
точных требований, а также обязательных требо-
ваний, установление которых было осуществлено 
до 2020 года, то есть в отсутствие проверки с пози-
ции соответствия закона, а также на предмет избы-
точности. Тем самым государство реализовывает 
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политику снижения административного давления 
на субъектов экономической, в первую очередь, 
предпринимательской деятельности.

Утверждение основывается на понимании того, 
что чрезмерное количество обязательных требова-
ний, соблюдение которых контролируется со сто-
роны государства, создает предпосылки для злоу-
потреблений со стороны контролирующих органов. 
Кроме того, избыточность, в том числе в аспекте 
многочисленности и сложности соблюдения –  это 
административный барьер, который препятствует 
развитию предпринимательства.

Теоретики, характеризуя понятие регуляторной 
гильотины, отмечают его некую метафоричность, 
что несвой ственно в целом юридическому языку, 
а также заимствование термина из иностранных 
языков –  английского и французского [9, с. 56].

Можно согласиться с тем, что исследуемое по-
нятие имеет экспрессивный характер, но оно до-
статочно четко определяет сущность регуляторной 
гильотины, как с позиции доктрины права, так и по-
зиции законодательства, а именно: отсечение из-
лишних норм, прекращение их действия, что пред-
полагает пересмотр действующего законодатель-
ства, проведение его ревизии и оценки в аспекте 
адекватности обязательных требований, выдвига-
емых государством к субъектам предприниматель-
ской деятельности.

Применение регуляторной гильотины в России 
ограничено. Полномочия установления видов го-
сударственного надзора, в рамках которых осуще-
ствляется ее применение, предоставлены Прави-
тельству РФ.

При определении сфер правового регулирова-
ния, где регуляторная гильотина не применяется, 
законодатель исходит из характера деятельности 
и, отчасти, того значения, которое данная сфера 
имеет для государства и реализации его функ-
ций, для решения государственных задач. Непо-
средственно в качестве не предполагающих при-
менение регуляторной гильотины выделены сфе-
ра электроэнергетики и государственно- частного 
партнерства.

Интересен тот факт, что регуляторная гильо-
тина не применяется и к ряду подзаконных нор-
мативных правовых актов, в отношении которых 
продолжаются дискуссии относительно их стату-
са. В частности, речь идет о тех актах, которые 
принимает Банк России. В научной литературе от-
мечается, что в целом акты Банка России не мо-
гут быть определены в полной мере как подзакон-
ные нормативные, потому что форма их принятия 
не соответствует требованиям, установленным 
в отношении данной категории источников права, 
хотя при этом Банк России выполняет контрольно- 
надзорные функции, а его акты имеют общеобяза-
тельный характер [10, с. 34].

Не оспаривая утверждения, можно отметить, 
что статус Банка России специфичен, он определя-
ется специальным законом, а отнесение его к ка-
тегории государственных органов исполнительной 

власти будет спорным в силу особенностей присут-
ствующих у него функций.

Подводя итог исследованию, которое было про-
ведено в связи с написанием настоящей статьи, 
резюмировать полученные результаты можно сле-
дующим образом.

Регуляторная гильотина как институт россий-
ского права представляет собой совокупность 
норм, на основании которых осуществляется упо-
рядочивание правового регулирования в части 
установления обязательных требования для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, снижение административной 
нагрузки.

регуляторной гильотины было обусловлено со-
вокупностью причин, в числе которых доминирую-
щими являются:
• Применение необходимость развития экономи-

ки государства, что возможно только при отсут-
ствии чрезмерного воздействия на субъектов 
предпринимательской деятельности, а также 
снижения коррупционных факторов;

• несистематизированность российского зако-
нодательства, его хаотичность и противоречи-
вость норм, закрепленных в нормативных пра-
вовых актах разного уровня;

• наличие потенциально коррупциогенных фак-
торов в действовавших на момент внедрения 
идеи о регуляторной гильотине нормативных 
правовых актах.
Проанализировав законодательства и теорети-

ческие воззрения, можно утверждать, что институт 
регуляторной гильотины является необходимым 
для России, его целесообразно сохранить, а так-
же использовать в целях последующего совершен-
ствования законодательства.
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THE INSTITUTION OF REGULATORY GUILLOTINE IN 
RUSSIAN LAW: GOALS OF IMPLEMENTATION AND 
SCOPE OF APPLICATION

Tikhonov S.A.
Moscow Finance and Law University (MFUA)

This article is devoted to analyzing the concept of regulatory guillo-
tine as an independent legal institute, the purposes of its introduc-
tion in Russia, as well as the areas of application defined by the 
state during its development and adjusted subsequently during the 
improvement of legislation. As an independent institute of law, the 
regulatory guillotine is focused on reducing the redundancy of man-
datory requirements, unification of legislation. It can also be consid-
ered as a tool to counteract such a socially dangerous phenomenon 
as corruption. In addition, the regulatory guillotine can be an effec-
tive means of improving legislation. Recognition of the multifunction-
ality of the regulatory guillotine, i.e. its application for a number of 
purposes, led to the inclusion of provisions on it in Russian legisla-
tion. Despite this, the institution of the regulatory guillotine continues 

to be a subject of discussion from the position of admissibility of its 
further use, as well as in the aspect of determining the spheres of 
application, because the opinions of legal theorists, researchers and 
law enforcers on this issue are different. As a consequence, there 
is still a need to analyze the concept of the regulatory guillotine, the 
tasks that can be achieved by its application, and the goals set by 
the state, introducing the regulatory guillotine. In the aggregate, the 
results of such a study can become the basis for determining the 
prospects of preserving the regulatory guillotine as an independent 
institute of Russian law. After analyzing the norms of law, theoretical 
views, as well as the legislation of our state regulating the applica-
tion of the regulatory guillotine, the final conclusions are made about 
what are the reasons for its introduction, as well as the prospects for 
its further application.

Keywords: regulatory guillotine, procurement to meet state needs, 
regulatory regulation, control functions, risk-oriented approach, leg-
islative update, legislative reform, mandatory requirements.
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Квалификация приобретения подарочных сертификатов или карт как 
заключения опционной договорной конструкции

Тюменцев Иван Александрович,
магистрант, кафедра гражданского права, Новосибирский 
государственный университет
E-mail: i.tyumentsev@g.nsu.ru

В статье критически рассматривается подход к пониманию 
правовой сущности сертификатов и подарочных карт в каче-
стве опционных соглашений. Представлены материалы пра-
воприменительной практики, в которых рассматриваемый 
инструмент либо квалифицируется как опционное соглаше-
ние, либо не признается таковым и расценивается как мар-
кетинговый инструмент продавца, опосредующий внесение 
предоплаты. Сделан вывод о недопустимости квалификации 
приобретения подарочных сертификатов или карт потребите-
лем как заключения одной из опционных договорных конструк-
ций, закрепленных в ГК РФ, и необходимости их рассмотрения 
в качестве подтверждения несения предварительной оплаты 
за получение товара, выполнение работы или оказания услуги 
в будущем.

Ключевые слова: опцион, опцион на заключение договора, 
опционные соглашения, подарочные сертификаты и карты, за-
щита прав потребителей, договорное право.

При осуществлении розничной торговли в ус-
ловиях рыночной экономики субъекты предприни-
мательской деятельности используют целый ком-
плекс маркетинговых инструментов, направленных 
на повышение привлекательности тех или иных 
брендов, товаров, услуг и т.д. При этом их исполь-
зование должно основываться на некоторой право-
вой базе, которая бы создавала условия, поверх-
ностно выглядящие как выгодные для потребите-
ля, но при этом в наибольшей степени обеспечива-
ющие интересы предпринимателя.

Одним из таких инструментов являются пода-
рочные сертификаты и карты, применение кото-
рых крайне распространено. В свою очередь, прак-
тика показывает, что в качестве правовой основы 
при их применении субъекты предприниматель-
ской деятельности нередко используют опцион-
ные конструкции, относительно недавно введен-
ные в Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее –  ГК РФ) статьями 429.2 и 429.3. Приобрете-
ние подарочных сертификатов и карт, таким обра-
зом, расценивают как заключение того или иного 
опционного соглашения.

Между тем, отличие подарочных карт и серти-
фикатов от опциона на заключение договора и оп-
ционного договора видится в следующем.

Так, из статьи 429.2 ГК РФ следует, что опци-
он на заключение договора представляет собой 
соглашение, в силу которого одна сторона (офе-
рент) предоставляет другой стороне (акцептанту) 
посредством безотзывной оферты право на заклю-
чение одного или нескольких договоров на зара-
нее определенных условиях путем акцепта такой 
оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые 
определены в соглашении. При этом за заклю-
чение данного опционного соглашения по обще-
му правилу уплачивается опционная премия, суть 
которой состоит в претерпевании оферентом не-
которых неудобств, связанных с необходимостью 
заключить основной договор после изъявления 
на то воли управомоченной стороной, даже если 
к этому моменту это будет невыгодно второй сто-
роне.

Под опционным договором же на основании ста-
тьи 429.3 ГК РФ следует понимать имущественный 
договор (оказания услуг, поставки, выполнения ра-
бот и т.д.), по которому сторона может потребовать 
от другой стороны совершения заранее определен-
ных соглашением действий в установленный срок, 
по общему правилу уплачивая предусмотренную 
договором денежную сумму. Поскольку деталь-
ное рассмотрение отличий опционных соглашений 
не является целью настоящей работы, кратко отме-
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тим, что наиболее существенным и явным из тако-
вых является то обстоятельство, что опцион на за-
ключение договора представляет собой в полной 
мере организационное соглашение, которое на-
правлено на заключение основного, имуществен-
ного договора, в то время как опционный договор 
обладает двой ственной правовой природой и сам 
по себе является имущественным договором, со-
держащим организационный элемент, создающий 
возможность за плату возможность «запустить» 
исполнение обязательства по требованию управо-
моченной стороны (в том числе не только требо-
вать исполнения от контрагента, но и предоставить 
встречное исполнение, например, оплатить товар).

Что касается подарочного сертификата или 
карты, то стоит отметить, что в зависимости от ка-
ждой организации, использующих их в своей де-
ятельности, условия предоставления могут быть 
различными. Известно, что крайне распростране-
на продажа сертификата на физическом носителе, 
где указано, что с полные условия его предостав-
ления содержатся, например, на интернет- ресурсе 
продавца. Тем не менее, исходя в том числе из ма-
териалов использованной правоприменительной 
практики, видится, что сущность подарочного сер-
тификата, состоит в обязательном внесении потре-
бителем определенной денежной суммы, которая 
входит в стоимость товара, услуги или работы.

Таким образом, под подарочными сертифика-
тами (картами) мы понимаем определенный фи-
зический или электронный носитель, наличие ко-
торого позволяет лицу, приобретшему его или же 
третьему лицу, являющемуся его фактическим 
владельцем, обменять такой сертификат по сво-
ему выбору (или не обменивать вовсе) на опреде-
ленный товар у конкретного продавца в пределах 
суммы, уплаченной при приобретении сертифи-
ката ранее, или же доплатить за товар стоимость 
с учетом разницы, которую составляет ранее опла-
ченная за приобретение карты сумма.

Приобретатель сертификата, таким образом, 
покупает не право требования заключить основной 
договор или совершение тех или иных действия, 
а то или иное имущественное благо. В отличие 
от акцептанта по опционному соглашению, кото-
рый еще не знает, намерен ли он в дальнейшем 
заключить основной договор, приобретатель сер-
тификата точно намерен получить имущественное 
предоставление.

По нашему мнению, приобретение подарочных 
карт и сертификатов следует расценивать не как 
способ заключения опционного договора или оп-
циона на заключение договора, а как подтвержде-
ние внесения предварительной оплаты («аванса») 
и право на получение товара, оказания услуги или 
выполнения работы в будущем. Так, в силу пун-
кта 1 статьи 487 ГК РФ предварительная оплата 
предполагает, что покупатель вносит полную или 
частичную стоимость товара до его передачи ему 
продавцом. Подобная норма, как видно, соотно-
сится с названной нами ранее и распространенной 
в деловом обороте функцией подарочной карты. 

Приобретение же самой подарочной карты поку-
пателем у продавца осуществляется не в резуль-
тате согласования сторонами условий опционно-
го соглашения, а посредством внесения денежных 
средств и выдачей кассового чека или электронно-
го документа, что в большей степени свой ственно 
для формы заключения договора розничной купли- 
продажи в силу статьи 493 ГК РФ. Нормы этой ста-
тьи допускают также подтверждение оплаты то-
вара не только чеком, но и иными документами, 
к которым, полагаем, можно отнести и подарочную 
карту.

Тем не менее, анализ материалов правопри-
менительной практики показывает, что не во всех 
случаях судами и субъектами делового оборота 
признается именно такое понимание правовой 
природы данного явления, что приводит к его ква-
лификации в качестве одного из видов опционного 
соглашения. Например, при рассмотрении одного 
из дел Второй кассационный суд общей юрисдик-
ции счел, что приобретение подарочной пластико-
вой карты свидетельствует о заключении опцион-
ного договора, в связи с чем внесенный потребите-
лем платеж является не предварительной оплатой 
товара, а опционной премией, которая не подле-
жит возврату [6]. Примечательно, что этот же суд 
при рассмотрении аналогичного дела указал, что 
приобретение подарочной карты является аван-
сом будущей оплаты товара, а не платежом по оп-
ционному договору, в связи с чем аванс не может 
быть удержан продавцом [9]. Ряд иных судов также 
выражал позицию, согласно которой подарочные 
карта или сертификат являются опционным согла-
шением, например, Девятый арбитражный апелля-
ционный суд [13], Московский областной суд [10], 
Октябрьский районный суд г. Мурманска [14] и дру-
гие. Кроме того, в условиях отсутствия специаль-
ного регулирования отношений, связанных с при-
обретением подарочных сертификатов и карт, 
в юридической доктрине также существует мне-
ние, согласно которому их следует рассматривать 
как опцион на заключение договора, согласно ко-
торым возврат средств покупателю не допускает-
ся [1, С. 77]. Такой подход по сути своей предпола-
гает, что приобретение подарочной карты опосре-
дует заключение опционного соглашения в устной 
форме, которая также предусмотрена статьей 493 
ГК РФ для основного договора, а именно договора 
розничной купли- продажи.

Однако мы полагаем, что с учетом специфики 
отношений, возникающих между потребителями 
(физическими лицами), приобретающими подароч-
ные карты, и продавцами (юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями), утвер-
ждать о возможности применения норм об опци-
онных соглашениях неверно. Так, ранее нами было 
указано, что акцептант заинтересован в приобре-
тении права по своему выбору заключать или же 
не заключать основной договор (в случае с опцио-
ном на заключение договора), потребовать от вто-
рой стороны совершения определенных действий 
или не делать этого (в случае с опционным догово-
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ром), в связи с чем она готова уплатить предусмо-
тренную опционную премию за предоставление ей 
такого права на определенный срок. В свою оче-
редь, при приобретении подарочной карты поку-
патель уже оплачивает полную или частичную сто-
имость товара, который он или третье лицо могут 
получить от продавца в дальнейшем. Для лица, об-
ладающего подарочной картой, в действительно-
сти не может быть никакой пользы от отсутствия 
реализации своего права на обмен ее на какой-ли-
бо товар из ассортимента продавца, в то время как 
опционное соглашение и создано для того, чтобы 
акцептант имел возможность при желании не «за-
пускать» имущественную часть правоотношений 
со своим контрагентом.

В связи с этим обоснованной видится позиция 
А. И. Бычкова, который отмечает, что для потре-
бителя подарочная карта «сама по себе карта ни-
какой имущественной ценности не имеет», а «для 
продавца реализация таких инструментов откры-
вает доступ к дополнительному бесплатному ка-
налу финансирования, из чего он извлекает вы-
году, пополняя свои оборотные средства» [2]. По-
хожей позиции также придерживаются, например, 
судьи арбитражных судов Западно- Сибирского 
округа [8] и Центрального округа [7], Шестнадца-
того арбитражного апелляционного суда [12] ука-
зывая, что приобретение подарочной карты не яв-
ляется заключением опционного договора, а такой 
способ продажи товаров является исключительно 
рекламно- маркетинговыми мероприятиями про-
давца и не изменяет гражданско- правовые отно-
шения между продавцом и потребителем в части 
обмена, возврата купленного таким образом това-
ра, в связи с чем правоприменитель руководству-
ется в том числе положениями статьи 16 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потре-
бителей» (далее –  Закон о защите прав потребите-
лей) об условиях договора, ущемляющих права по-
требителей. Кроме того, иногда судами прямо ука-
зывается на сущность подарочных карт, которые 
«приобретаются потребителями для личных нужд 
с целью использования для оплаты товара в ма-
газинах, принадлежащих обществу, следователь-
но, приобретенные потребителями карты являются 
авансом будущей оплаты товара» [11].

Отсутствие единообразия правоприменитель-
ной практики неоднократно приводило к тому, что 
Верховный Суд РФ уже излагал свою позицию 
в определениях от 29.12.2017 [5], от 27.12.2018 [4], 
от 16.03.2022 [3] и других, где указывал, что к пра-
воотношениям по продаже- приобретению пода-
рочных карт следует применять по аналогии нор-
мы, регулирующие отношения договора розничной 
купли- продажи, при которых приобретение потре-
бителем подарочной карты подтверждает внесе-
ние потребителем предоплаты и право на покупку 
товара в будущем, а, соответственно, в силу Зако-
на о защите прав потребителей, предоплата не мо-
жет быть удержана обществом. При этом в при-
веденных нами судебных актах, содержащих ука-
зание на отсутствие опционного характера пода-

рочных сертификатов и карт, нижестоящие суды 
также ссылались на данную позицию Верховного 
Суда.

Таким образом, несмотря на данные Верховным 
Судом РФ разъяснения, в настоящий момент в су-
дебной практике прослеживается наличие разных 
подходов к возможности заключения опционного 
соглашения путем приобретения подарочной кар-
ты, что, на наш взгляд, является следствием от-
сутствия специального законодательного регули-
рования отношений, связанных с ее приобретени-
ем и относительной новизной закрепления в ГК РФ 
норм об опционных соглашениях. Решением дан-
ной проблемы должно являться полагаем, форми-
рование устойчивой позиции судов вышестоящих 
инстанций, включая суды округов, относительно 
сущности подарочных карт с учетом их связи с по-
требительскими отношениями. Изменение норм 
об опционе на заключение договора или опцион-
ном договоре, а также уточнение положений, каса-
ющихся розничной купли- продажи, о подарочных 
сертификатах и картах в данном случае будут из-
быточными, поскольку указанная проблема в боль-
шей мере связана с ненадлежащим пониманием 
правовой природы опционных соглашений. В свою 
очередь, специальное законодательное регулиро-
вание правоотношений, связанных с применением 
маркетингового инструмента в виде подарочных 
сертификатов и карт, при наличии норм, позволя-
ющих дать им надлежащую квалификацию, ста-
ло бы излишним.
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This article critically examines the approach to understanding the le-
gal essence of certificates and gift cards as option agreements. The 
materials of law enforcement practice are presented, in which the 

instrument in question is either qualified as an option agreement, or 
is not recognized as such and is regarded as a marketing tool of the 
seller, mediating the prepayment. The conclusion is made about the 
inadmissibility of qualifying the purchase of gift certificates or cards 
by the consumer as the conclusion of one of the optional contractual 
structures fixed in the Civil Code of the Russian Federation, and the 
need to consider them as confirmation of prepayment for receiving 
goods, performing work or providing services in the future.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Развитие института предоставления гарантий дистанционным работникам: 
на примере «права на отключение»
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магистрант, кафедра гражданского права Института 
философии и права, Новосибирский национальный 
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В статье рассматриваются проблемы правовой регламентации 
гарантий, предоставляемых дистанционным работникам. Ана-
лизируются положения гл. 49.1 ТК РФ, посвященные порядку 
взаимодействия сторон трудовых отношений, режиму рабо-
чего времени и времени отдыха, дополнительным гарантиям 
по оплате труда, охране труда, дополнительным основаниям 
прекращения трудового договора. Выявляются противоре-
чия и пробелы по обозначенному вопросу. Особое внимание 
уделяется анализу реализации дистанционными работниками 
«права на отключение», необходимость в котором обусловле-
на стиранием границ между работой и личной жизнью, которое 
впоследствии может привести к эмоциональному выгоранию 
и стрессу на рабочем месте. Анализируется зарубежный опыт 
закрепления указанного права. Отмечается, что на данный мо-
мент «право на отключение» не закреплено на уровне трудово-
го законодательства РФ.

Ключевые слова: дистанционная работа, дистанционный ра-
ботник, трудовые отношения, гарантии дистанционным работ-
никам, право на отключение.

Дистанционная работа является одной из но-
вых форм занятости, появление которой обуслов-
лено развитием цифровых технологий, информа-
тизацией всех сфер жизни, доступностью средств 
коммуникации. С 2015 года в мире наблюдается 
тенденция к активному росту дистанционной рабо-
ты. Каждый год количество дистанционных работ-
ников увеличивается на 1–3%. Однако пандемия 
COVID-19 в 2020 г. значительно ускорила рост дис-
танционной работы в мире. В 2023 г. доля дистан-
ционных работников в мире составляла 28% (вклю-
чая постоянную дистанционную работу и комбини-
рованную дистанционную работу). За последние 
четыре года это показатель увеличился более чем 
в два раза, а за последние десять лет –  более чем 
в четыре раза [12]. В РФ в 2023 г. дистанционно 
работали 36% работников [5]. По данным иссле-
дования, проведенного Институтом статистиче-
ских исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 
на сегодняшний день дистанционный формат ра-
боты используют 58,6% российских компаний [14].

До внесения изменений гл. 49.1 Трудового ко-
декса РФ (далее –  ТК РФ) регулировала весьма 
ограниченный круг вопросов, посвященных право-
вой регламентации труда дистанционных работни-
ков. Впоследствии стало очевидно, что введенных 
норм недостаточно для полноценного норматив-
ного регулирования дистанционного труда, а их 
содержание представляется небесспорным. Тем 
не менее до 2020 года гл. 49.1 ТК РФ оставалась 
неизменной. Можно предположить, что такое поло-
жение дел обусловлено тем, что законодательное 
закрепление дистанционной работы, по сути, бы-
ло довольно формальным и напоминало не самую 
удачную попытку законодателя обратить внимание 
на новую форму занятости, нуждающуюся в право-
вом регулировании.

Особой критике подвергались понятие дистан-
ционной работы (оно сужало сферу применения 
дистанционного труда [11, с. 90]), виды дистан-
ционной работы (отсутствовала возможность со-
четать традиционный и дистанционный труд [13, 
с. 14]), предусмотренные трудовым договором ос-
нования его прекращения (дистанционные работ-
ники, как правило, оказывались в неблагоприят-
ном положении, поскольку такие основания могли 
носить произвольный характер (нередко дискри-
минационный) либо использоваться работодателя-
ми в целях уклонения от предоставления гарантий 
при увольнении дистанционных работников [15, 
с. 113]).

Обновленная редакция гл. 49.1 ТК РФ была 
не только изменена в части содержания уже дей-



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

230

ствовавших норм, но и дополнена ранее не урегу-
лированными положениями. В соответствии с ч. 4 
ст. 312.1 ТК РФ на правовое регулирование труда 
дистанционных работников распространяются как 
общие, так и специальные нормы, предусмотрен-
ные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права. Специаль-
ные нормы, закрепленные в гл. 49.1 ТК РФ, ограни-
чивают сферу действия общих норм, предоставляя 
сторонам трудовых отношений большую гибкость, 
направленную на усиление локального регулиро-
вания.

Можно заметить, что законодатель отказался 
от выделения особого вида трудового договора: 
до модернизации рассматриваемой главы в наи-
менованиях статей и их содержании указывалось 
на формулировку «трудовой договор о дистанци-
онной работе». Безусловно, для дистанционной ра-
боты характерны отличительные черты, которыми 
не обладают классические трудовые отношения, 
но правовая природа трудового договора остается 
неизменной, несмотря на вариативность как обяза-
тельных, так и дополнительных условий, установ-
ленных в ст. 57 ТК РФ, а также специальных поло-
жений, предусмотренных гл. 49.1 ТК РФ. Представ-
ляется, что указания на дистанционный характер 
работы будет достаточно для обозначения специ-
ального правового регулирования, не требующе-
го уточнений с точки зрения юридической техники.

В рамках настоящей статьи особого внимания 
требует правовое регулирование гарантий, предо-
ставляемых дистанционным работникам в соот-
ветствии с гл. 49.1 ТК РФ.

Порядок взаимодействия сторон трудовых 
отношений

В соответствии со ст. 312.3 ТК РФ работник впра-
ве использовать как усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись (УКЭП), так и усилен-
ную неквалифицированную электронную подпись 
(УНЭП) при заключении в электронном виде тру-
дового договора и иных документов, связанных 
с работой и установленных анализируемой статьей. 
При этом обязанность использовать УКЭП в рассма-
триваемом случае остается только у работодателя. 
В иных случаях взаимодействие сторон трудовых 
отношений может осуществляться с использовани-
ем других видов электронной подписи или в иной 
форме, если это предусмотрено соглашением сто-
рон или закреплено на локальном уровне. В целях 
защиты дистанционного работника и обеспечения 
интересов работодателя подробный порядок взаи-
модействия сторон должен регулироваться также 
либо на локальном уровне, либо в индивидуально- 
договорном порядке.

Режим рабочего времени и времени отдыха

Регулирование рабочего времени может быть уста-
новлено как на локальном, так и на индивидуально- 
договорном уровне, а при отсутствии такого регули-

рования –  по усмотрению дистанционного работни-
ка. В свою очередь, регулирование времени отдыха, 
касающееся предоставления отпуска, отличает-
ся от общеустановленного только при постоянной 
дистанционной работе. Отдельно отмечается, что 
время взаимодействия сторон трудовых отношений 
при дистанционной работе включается в рабочее 
время, что актуализирует вопрос предоставления 
«права на отключение».

Стоит отметить, что «право на отключение», 
или «право на офлайн» позволяет не быть на свя-
зи с работодателем за пределами рабочего вре-
мени. О существовании указанного права можно 
говорить применительно к работникам в целом, по-
скольку современные способы коммуникации ис-
пользуются не только в дистанционных трудовых 
отношениях, но и в традиционной модели органи-
зации рабочего процесса. Вместе с тем для дистан-
ционных работников реализация данного права ак-
туальна в большей степени, поскольку именно они 
особенно остро ощущают стирание границ между 
рабочим временем и временем отдыха. На пер-
вый взгляд кажется, что данная концепция презю-
мируется и не требует дополнительного внимания 
со стороны законодателя, но достаточно ли тех ин-
струментов, которые уже предусмотрены трудовым 
законодательством и насколько они эффективны?

Стоит отметить, что «право на отключение» уже 
нашло отражение в законодательстве стран Евро-
пейского Союза (Франция, Бельгия, Италия, Ис-
пания, Ирландия, Португалия, Греция, Словакия). 
Примечательно, что в Германии указанное право 
реализуется на уровне отдельных организаций, 
но в законодательстве не закреплено. В Австралии 
и некоторых штатах США (например, Калифорния) 
находятся на рассмотрении законопроекты о вве-
дении «права на отключение». При этом за рубе-
жом реализация «права на отключение» не ограни-
чивается дистанционными работниками.

В январе 2021 г. Европейский парламент при-
нял Резолюцию с рекомендациями для Европей-
ской комиссии по регулированию «права на от-
ключение», которая содержит проект Директивы 
Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза о «праве на отключение» (далее –  проект 
Директивы). В соответствии с проектом Директи-
вы целью реализации указанного права является 
обеспечение защиты здоровья и безопасности ра-
ботников, а также справедливых условий труда, 
включая баланс между работой и личной жизнью 
[18]. Однако на данный момент проект Директивы 
так и не был принят по неизвестным причинам. Тем 
не менее провозглашение рассматриваемого пра-
ва на уровне ЕС может оказать существенное вли-
яние на законодательную политику других стран.

Возникает вопрос, закреплено ли «право 
на офлайн» в трудовом законодательстве РФ? Как 
отмечалось ранее, в ч. 6 ст. 312.4 ТК РФ закрепле-
но положение, согласно которому время взаимо-
действия дистанционного работника с работодате-
лем включается в рабочее время. Можно предпо-
ложить, что в данном случае о непосредственном 
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выполнении трудовых обязанностей речи не идет. 
Так или иначе, поскольку данное взаимодействие 
осуществляется за пределами рабочего времени, 
оно подлежит оплате по правилам, установленным 
для оплаты сверхурочной работы, несмотря на от-
сутствие прямого указания в законе. Вместе с тем 
предусмотренный ст. 101 ТК РФ режим ненорми-
рованного рабочего дня позволяет работодателю 
нарушать «право на отключение» дистанционно-
го работника с наименьшими для себя потерями. 
Следует согласиться с О. В. Чесалиной, полагаю-
щей, что на данный момент «право на отключе-
ние» в гл. 49.1 ТК РФ отсутствует [16, с. 60].

Дополнительные гарантии по оплате труда

Как указывалось ранее, ст. 312.5 ТК РФ не позво-
ляет работодателю снижать размер заработной 
платы работнику в связи с выполнением трудовой 
функции дистанционно. Следовательно, изменение 
размера заработной платы допустимо только в об-
щем порядке и при наличии достаточных основа-
ний. Данная статья является новеллой, отсутствую-
щей в первоначальной редакции гл. 49.1 ТК РФ. Ее 
введение обусловлено стремлением законодателя 
предотвратить злоупотребления со стороны рабо-
тодателя, который в период пандемии пользовался 
законодательным пробелом и незаконно снижал 
размер заработной платы работникам, переведен-
ным на дистанционную работу [17]. Важно обратить 
внимание, что гарантии по оплате труда лицам, ра-
ботающим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, распространяются в полной 
мере и на дистанционных работников, начисление 
«северных» надбавок (районный коэффициент, 
процентная надбавка) к заработной плате которых 
зависит от места выполнений трудовой функции, 
а не от места нахождения работодателя [9].

Охрана труда

Статья 312.7 ТК РФ закрепляет ограниченный пе-
речень обязанностей работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда и охраны труда дистан-
ционных работников, установленный абз. 18, 21, 
22 ч. 3 ст. 214 ТК РФ. Примечательно, что первона-
чальная редакция гл. 49.1 ТК РФ в результате вне-
сенных в 2020 году поправок осталась неизменной 
по рассматриваемому вопросу. Вместе с тем оте-
чественным исследователями подвергается кри-
тике закрепленные нормы, поскольку, во-первых, 
отсутствие у работодателя обязанности проводить 
специальную оценку условий труда ставит дистан-
ционных работников в неблагоприятное положению 
по сравнению со «стационарными» работниками [7, 
с. 163–164], а во-вторых, поднимается вопрос, каким 
образом работодатель может учесть факторы, вли-
яющие негативным образом на здоровье дистанци-
онного работника, в целях расследования и учета 
профессионального заболевания? [4, с. 48] Однако 
некоторые ученые объясняют ограниченный круг 
обязанностей работодателя по обеспечению безо-

пасных условий труда и охраны труда спецификой 
дистанционной работы, не позволяющей работода-
телю объективно выполнять общеустановленные 
обязанности в связи с невозможностью контроли-
ровать условия труда на дистанционных рабочих 
местах [8, с. 80], с чем следует согласиться.

Дополнительные основания прекращения 
трудового договора

Первое основание, предусмотренное ч. 1 ст. 312.8 
ТК РФ, применяется по инициативе работодателя 
и является дисциплинарным проступком по анало-
гии с прогулом (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), за со-
вершение которого работодатель вправе привлечь 
работника к дисциплинарной ответственности. Не-
смотря на отсутствие прямого указания законода-
теля, судебная практика свидетельствует о том, что 
увольнение дистанционного работника по причине 
невыхода на связь с работодателем является дис-
циплинарным взысканием, поскольку возникает 
в связи с неисполнением или ненадлежащим испол-
нением дистанционным работником трудовых обя-
занностей [2], и требует соблюдения работодателем 
процедуры привлечения дистанционного работника 
к дисциплинарной ответственности, установленной 
в статьях 192, 193 ТК РФ [3].

Что касается увольнения по второму основанию, 
установленному в ч. 2 ст. 312.8 ТК РФ, то в данном 
случае нет указания на инициативу работодателя 
и возможно увольнение только при осуществлении 
дистанционной работы на постоянной основе. Кро-
ме того, изменение местности выполнения трудо-
вой функции, даже если оно произошло без ведо-
ма работодателя, не соответствует правовой при-
роде дисциплинарного проступка. Следовательно, 
не требует соблюдения работодателем процедуры 
привлечения дистанционного работника к дисци-
плинарной ответственности. В доктрине анализи-
руемое основание относят к основаниям, не зави-
сящим от воли сторон [6, с. 15]. Введение указанно-
го основания обусловлено тем, что в случае пере-
езда дистанционного работника в район Крайнего 
Севера или местность, приравненную к нему, ра-
ботодатель будет вынужден нести дополнительные 
расходы, связанные с «северными» выплатами.

Стоит отметить, что перечень дополнитель-
ных оснований прекращения трудового договора 
с дистанционным работником, предусмотренный 
ст. 312.8 ТК РФ, является исчерпывающим, что 
подтверждается и в судебной практике [1]. Одна-
ко имеется и противоположная судебная практи-
ка, согласно которой обозначенный перечень но-
сит открытый характер [10]. С приведенным подхо-
дом нельзя согласиться, поскольку ст. 312.8 ТК РФ 
не содержит указания на иные основания.

Таким образом, правовое регулирование гаран-
тий, предоставляемых дистанционным работни-
кам, представляется достаточно полным, но по от-
дельным вопросам требуется устранение законо-
дательных пробелов, выявленных в правоприме-
нительной практике.
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF PROVIDING 
GUARANTEES TO REMOTE WORKERS: USING THE 
EXAMPLE OF THE “RIGHT TO DISCONNECT”

Chashtanova D. P.
Novosibirsk National Research State University

The article discusses the problems of legal regulation of guaran-
tees provided to remote workers. The provisions of Ch. 49.1 of the 
Labor Code of the Russian Federation, devoted to the procedure 
for interaction between the parties to labor relations, working hours 
and rest periods, additional guarantees for wages, labor protection, 
and additional grounds for termination of an employment contract. 
Contradictions and gaps on the identified issue are identified. Par-
ticular attention is paid to the analysis of the exercise of the “right 
to disconnect” by remote workers, the need for which is due to the 
blurring of boundaries between work and personal life, which can 
subsequently lead to emotional burnout and stress in the workplace. 
Foreign experience in securing this right is analyzed. It is noted that 
at the moment the “right to disconnect” is not enshrined in the labor 
legislation of the Russian Federation.
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Проблемы законодательного закрепления и обеспечения соблюдения 
принципов судебно- экспертной деятельности

Федин Данила Александрович,
аспирант кафедры Фундаментальных юридических 
и социально- гуманитарных дисциплин, Московский 
финансово- промышленный университет «Синергия»

Назначение, производство судебной экспертизы, а также ис-
пользование ее результатов имеет важнейшее правовое значе-
ние для рассмотрения и разрешения многих споров, в том числе 
споров, возникающих в рамках гражданского и арбитражного 
процессов. Вместе с тем, нормативно- правовая база, обеспе-
чивающая проведение судебных экспертиз, а также практи-
ка правоприменения, отражающая соблюдение принципов 
судебно- экспертной деятельности, по-прежнему остаются да-
лекими от совершенства. Поэтому автором проанализированы 
некоторые ключевые проблемы законодательного закрепления 
и обеспечения соблюдения принципов судебно- экспертной де-
ятельности. Особое внимание обращено на принципы незави-
симости судебного эксперта, объективности, а также на прин-
цип профессионализма, который пока не получил отражения 
в законодательстве. По итогам исследования представлены 
варианты преодоления возникающих проблем путем внесения 
изменений в действующее законодательство, регламентирую-
щее вопросы производства судебных экспертиз.

Ключевые слова: арбитражный процесс; гражданский про-
цесс; принципы судебно- экспертной деятельности; судебная 
экспертиза; судебно- экспертная деятельность.

Введение

Судебная экспертиза играет немаловажную роль 
при разрешении дел в рамках любого судебного 
процесса, в том числе, гражданского и арбитраж-
ного. Именно благодаря её назначению и проведе-
нию, судья, имеющий, как правило, лишь юридиче-
ское образование, но сталкивающийся с решением 
вопросов, выходящих за рамки правовой сферы, 
получает возможность воспользоваться специаль-
ными знаниями опосредованно (через эксперта, 
обладающие такими знаниями).

Законодательство, регламентирующее вопросы 
судебно- экспертной деятельности (СЭД), опреде-
ляет ряд принципов, на базе которых такая дея-
тельность должна осуществляться. При этом с ука-
занными принципами связан ряд спорных нюансов, 
требующих детального рассмотрения, чему и по-
священа данная статья.

Цель настоящего исследования состоит в выяв-
лении проблем в правовом регулировании и при-
менении принципов судебно- экспертной деятель-
ности, и разработке рекомендаций по совершен-
ствованию правовой основы данных принципов 
применительно к гражданскому и арбитражному 
судопроизводству.

Основная часть
Проведение экспертизы предусмотрено и в рам-

ках гражданского, и в рамках арбитражного про-
цесса, и в этой связи в первую очередь следует об-
ратить внимание на соответствующие положения 
законодательства, регламентирующего данные ви-
ды судопроизводства. Так, Гражданский процессу-
альный кодекс РФ [2] (ГПК РФ) в ч. 1 ст. 79 уполно-
мочивает суд назначить экспертизу при появлении 
опросов, требующих специальных знаний в раз-
личных областях науки, техники, искусства, ремес-
ла, поручив ее проведение судебно- экспертному 
учреждению, конкретному эксперту или несколь-
ким экспертам. И примечательно, то абз. 2 ч. 2 ука-
занной статьи также наделяет других лиц, участву-
ющих в деле, правом ходатайствовать о назначе-
нии проведения экспертизы в конкретном судебно- 
экспертном учреждении или о поручении ее кон-
кретному эксперту.

Аналогичные по своему правовому смыслу по-
ложения содержит и Арбитражный процессуаль-
ный кодекс РФ [1] (АПК РФ), устанавливающий 
в cт. 82 порядок назначения экспертизы. Причем 
в ч. 3 данной статьи представлено аналогичное 
положение, наделяющее участвующих в деле лиц, 
в частности, правом ходатайствовать о привлече-
нии в качестве экспертов указанных ими лиц или 
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о проведении экспертизы в конкретном экспертном 
учреждении.

В контексте изложенного становится очевидно, 
что СЭД является не только средством осущест-
вления правосудия в рамках гражданского и арби-
тражного процессов, но и одним из инструментов 
обеспечения состязательности процесса, особенно 
если обратить внимание на право сторон ходатай-
ствовать о поручение экспертизы конкретному уч-
реждению или конкретному эксперту (группе экс-
пертов).

Нельзя не подчеркнуть особую значимость экс-
пертизы применительно и к судопроизводству в це-
лом, ведь именно благодаря ей достижения науки 
и техники оказываются применимыми и в рамках 
системы правосудия.

Предназначение судебной экспертизы, как нам 
представляется, в полной мере реализуется лишь 
при соблюдении установленных законом принци-
пов её проведения. В этой связи следует обратить 
внимание на Федеральный закон от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно- экспертной 
деятельности в Российской Федерации» [3] (да-
лее –Закон № 73-ФЗ), ст. 4 которого предусматри-
вает следующие принципы государственной СЭД:

1. Законность.
2. Соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина, а также прав юридического лица.
3. Независимость эксперта.
4. Объективность, всесторонность и полнота ис-

следований, проводимых с использованием совре-
менных достижений науки и техники.

Каждый из перечисленных принципов требу-
ет особого внимания в силу своей значимости 
и обязательности соблюдения. Ключевой из них –  
принцип законности, носящий общеправовой (ме-
жотраслевой) характер и детализированный при-
менительно к СЭД в ст. 5 Закона № 73-ФЗ.

Согласно указанной норме, данный принцип со-
стоит в обязательном соблюдении норм Конститу-
ции РФ и правовых актов, определяющих основы 
СЭД. Его соблюдение обязательно, а нарушение 
влечёт установленную законодательством ответ-
ственность. И примечательно, что в указанной 
норме не упоминается об особой значимости со-
блюдения норм процессуального законодатель-
ства, определяющих порядок назначения экспер-
тиз в рамках каждого конкретного вида процесса 
(гражданского, арбитражного, уголовного, адми-
нистративного), хотя это представляется крайне 
важным.

Принцип соблюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина и юридического лица, также но-
сящий межотраслевой характер, применитель-
но к СЭД раскрывается в ст. 6 Закона № 73-ФЗ 
и предполагает соблюдение:

1. Равноправия.
2. Свободы и личной неприкосновенности.
3. Достоинства личности.
4. Неприкосновенность частной жизни, личной 

и семейной тайны.
5. Защиту чести и доброго имени.

6. Защиту иных прав и свобод человека и граж-
данина.

Помимо того, указанный принцип предполагает 
возможность обжалования действий (бездействия) 
субъектов, осуществляющих СЭД, что представ-
ляется крайне важным в контексте защиты прав 
и свобод человека и гражданина.

Примечательно, что в указанной статье не рас-
крывается содержание данного принципа приме-
нительно к юридическим лицам, что можно рас-
ценить как законодательный пробел. Но, с другой 
стороны, вполне очевидно, что речь идёт о всех 
правах и законных интересах, которые гарантиро-
ваны юридическим лицам действующим законода-
тельством, причём не только Конституцией РФ.

Принцип независимости эксперта раскрыт 
в ст. 7 Закона № 73-ФЗ и состоит в следующем:

1. Недопустимость нахождения эксперта при 
производстве экспертизы в какой-либо зависимо-
сти от назначившего экспертизу субъекта, сторон 
и иных заинтересованных лиц.

2. Ориентация эксперта при даче заключении 
на его специальные знания и результаты его ис-
следований.

3. Недопустимость воздействие на эксперта 
с чьей бы то ни было стороны.

4. Наказуемость деяний, нацеленных на оказа-
ние воздействия на эксперта.

Принцип объективности, всесторонности и пол-
ноты исследований конкретизирован в ст. 8 Закона 
№ 73-ФЗ и состоит в обязанности эксперта прово-
дить исследования на строго научной и практиче-
ской основе, в пределах соответствующей специ-
альности, всесторонне и в полном объеме. При 
этом в основе заключения должны лежать на по-
ложениях, обоснованность и достоверность кото-
рых может быть проверена на базе общепринятых 
научных и практических данных.

Рассмотренные выше принципы имеют именно 
законодательную основу. Вместе с тем, если аб-
страгироваться от Закона № 73-ФЗ и обратиться 
к научной литературе, то можно усмотреть и нали-
чие иных принципов, на которых базируется или 
должна базироваться СЭД. Так, в числе основ СЭД 
нужно выделить принцип профессионализма или 
профессиональной компетентности, упоминаемый 
в научной литературе [8, с. 89]. Законным основани-
ем для выделения указанного принципа является, 
в частности, ст. 13 Закона № 73-ФЗ, устанавлива-
ющая основные профессиональные и квалифика-
ционные требования к эксперту и предполагающие 
наличие у него высшего образования и дополни-
тельного профессионального образования по кон-
кретной экспертной специальности (хотя в государ-
ственных судебно- экспертных учреждениях (ГСЭУ) 
органов внутренних дел экспертами могут быть 
и лица со средним профессиональным образова-
ние в сфере судебной экспертизы). Вместе с тем, 
указанный принцип не упоминается в ст. 4 анали-
зируемого Закона в числе прочих принципов СЭД, 
что представляется упущением законодателя, тре-
бующим пристального внимания.
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Достаточно интересным представляется прин-
цип профессионального скептицизма, нашед-
ший отражение в научной литературе, но также 
не представленный в нормах анализируемого за-
конодательства. Указанный принцип предполага-
ет критическую оценку представленных эксперту 
документов, склонность к проверке их подлинно-
сти. И хотя данный принцип Т. В. Пащенко относит 
к числу принципов судебно- бухгалтерской экспер-
тизы [8, с. 89], его можно включить и в круг прин-
ципов СЭД в целом.

Нельзя не обратить внимание на находящийся 
на рассмотрении с июня 2013 г. и до момента напи-
сания настоящей статьи Законопроект «О судебно- 
экспертной деятельности в Российской Федера-
ции» [4], в котором определенное внимание уделе-
но принципам экспертизы. Законопроект, в част-
ности, более детально раскрывает содержание 
принципов СЭД, а также предусматривает в ст. 6 
в качестве самостоятельных принципы научной 
обоснованности и соблюдения профессиональной 
этики судебного эксперта.

Принцип научной обоснованности представля-
ется особенно важным, причем речь не столько 
о его формальной составляющей, сколько о фак-
тической. Данная проблема актуализируется тем, 
что в России по-прежнему сохраняется ситуация 
«когда судебные эксперты разных ведомств прово-
дят экспертные исследования одних и тех же объ-
ектов по разным методикам и с использованием 
разного оборудования, в результате чего получа-
ют диаметрально противоположные выводы» [6, 
с. 28]. Поэтому научная обоснованность должна 
предполагать не только применение зарекомендо-
вавших себя методов и технологий в рамках СЭД, 
но и общих подходов к выбору соответствующего 
экспертного инструментария.

Важно подчеркнуть и принцип соблюдения про-
фессиональной этики, поскольку он в действу-
ющем Законе № 73-ФЗ отсутствует, и это также 
следует расценивать как законодательный пробел.

В настоящее время для многих сфер деятель-
ности свой ственно развитие этических ценностей 
и принципов с соответствующими обязанностями 
их неуклонного исполнения. Особенно это важно 
в сферах, связанных с деятельностью государства. 
И в этой связи СЭД остаётся одной из немногих 
сфер, где этические этическая составляющая пока 
не получила должного развития как на законода-
тельном, так и на правоприменительном уровнях. 
По этой причине представленный законопроект, 
в том числе в части развития этической состав-
ляющей СЭД, представляется особенно значимым 
и заслуживающим поддержки.

В рамках настоящего исследования представ-
ляется необходимым особое внимание сконцен-
трировать на осмыслении принципа независимо-
сти эксперта, который представляется наиболее 
значимым, поскольку судебный процесс –  это всег-
да конфликт сторон, законное и справедливое раз-
решение которого не может быть обеспечено без 
должного уровня независимости эксперта.

В ст. 9 Закона № 73-ФЗ принцип независимости 
эксперта раскрывается через совокупность следу-
ющих составляющих:

1. Самостоятельность эксперта при выборе 
средств, методов и методик исследования в рам-
ках действующего законодательства.

2. Допустимость обращения к эксперту назна-
чившего экспертизу субъекта лишь в связи с пору-
ченной экспертизой и ее заключением.

3. Запрет допроса эксперта по поводу экспер-
тизы и экспертного заключения до дачи им заклю-
чения.

В целом можно сделать вывод, что положения 
рассматриваемого Закона № 73-ФЗ, а также ГПК 
РФ и АПК РФ в части обеспечения независимости 
судебного эксперта весьма лаконичны и не учиты-
вают многих нюансов, в связи с чем рассматрива-
емый принцип независимости в современных рос-
сийских реалиях обеспечивается не в полной мере.

Так, Ф. Г. Аминев указывает на несоблюде-
ние принципа независимости судебного экспер-
та, но применительно к органам внутренних дел. 
Предпосылкой для этого является работа в одном 
коллективе, под руководством одного начальника 
и судебного эксперта, и назначившего судебную 
экспертизу должностного лица. И в таких услови-
ях имеются реальные возможности оказания дав-
ления [6, с. 27].

Особенно спорным оказывается вопрос соблю-
дения принципа независимости экспертов в рам-
ках проведения комиссионной судебной экспер-
тизы (КСЭ), требующей совместной работы двух 
или более экспертов. Соответствующие требова-
ния к такого рода экспертизам устанавливаются, 
в частности, в ст. 84 АПК РФ, ст. 83 ГПК РФ, ст. 21–
22 Закона № 73-ФЗ, и исходя из них, эксперты со-
вещаются (могут совещаться) друг с другом, фор-
мируя в результате общее заключение или, в слу-
чае расхождения мнений, отдельные заключения. 
Это обстоятельство дает повод задаться вопросом 
о том, насколько соответствующие положения за-
конодательства о КСЭ соответствуют принципу не-
зависимости эксперта.

О данной проблеме писал в своей диссерта-
ции Хассан Виаам, пытаясь понять, в чем смысл 
работы каждого эксперта независимо от друго-
го, и позволяет ли это достичь цели назначения 
комиссионной экспертизы [9, с. 35]. В этой связи 
постановка указанных вопросов представляется 
вполне обоснованной. При этом однозначный от-
вет на указанные вопросы вряд ли возможно дать, 
учитывая наличие множества факторов как объек-
тивного, так и субъективного характера, оказыва-
ющих влияние на работу экспертов в рамках про-
изводства КСЭ.

Так, с одной стороны, на конкретного эксперта 
совместная работа с другими экспертами в рамках 
конкретной КСЭ может повлиять положительно: 
осмысление имеющихся вопросов не только с соб-
ственной точки зрения, но и с позиций коллег, мо-
жет способствовать формированию более объек-
тивного взгляда на поставленные вопросы; в таком 
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случае усматривается меньшая вероятность упу-
щения экспертом каких-либо значимых нюансов.

С другой стороны, участие в проведении экс-
пертизы других коллег и совещание с ними, учет 
их мнений, может породить сомнения у конкретно-
го эксперта в собственных выводах, даже если эти 
выводы научно обоснованные, логичные и в целом 
верные. Факторов для этого может быть много, 
в том числе, авторитет другого эксперта, обуслов-
ленный, например, более высоким уровнем квали-
фикации, более богатым опытом, лучшим умени-
ем аргументировать собственную позицию в ходе 
совещания.

Более того, надо отметить и фактор служеб-
ной (должностной) зависимости, играющий дале-
ко не последнюю роль при выполнении комиссион-
ной судебной экспертизы и оформлении ее резуль-
татов, обусловленный, в том числе, положениями 
ст. 21 Закона № 73-ФЗ, согласно которым на ру-
ководителя ГСЭУ или на руководителей несколь-
ких ГСЭУ возложены организация и производство 
КСЭ. Там же говорится и о возможности выполне-
ния одним из экспертов комиссии роль эксперта- 
организатора, хотя функции организатора при 
этом не отличаются от функций других экспертов, 
входящих в группу.

В контексте изложенного надо подчеркнуть, 
что имеющий статус организатора эксперт, без-
условно, не должен навязывать собственное мне-
ние другим экспертам. Однако практика эксперт-
ной деятельности в определённой степени не со-
ответствует этому идеалу. В исследованиях отме-
чается, что нередко эксперт- организатор изучает 
представленные на экспертизу материалы, а да-
лее докладывает о них на совещании экспертов 
либо подготавливает заключение от имени всех 
экспертов самостоятельно, остальные же экспер-
ты зачастую лишь присоединяются к представлен-
ной в заключении позиции [9, с. 38–39]. Конечно, 
это является грубым нарушением, однако подоб-
ная практика вряд ли полностью будет искоренена 
в ближайшей перспективе. В то же время нельзя 
говорить о том, что подобные недобросовестные 
подходы к проведению экспертизы являются по-
всеместно распространёнными.

Законодатель создал инструмент обеспече-
ния независимости экспертов на случай проведе-
ния комиссионной экспертизы, предусмотрев воз-
можность дачи отдельных заключений при нали-
чии разногласий между экспертами. По сути, они 
не обязаны формировать общую, единую позицию 
по всем вопросам, поставленным перед эксперти-
зой, но имеют право на это, что в целом представ-
ляется оправданным.

В случае возникновения разногласий между 
экспертами и обусловленного этим составления 
разных заключений перед судом возникает ди-
лемма: какое из заключений брать за основу при 
разрешении дела? Именно поэтому в литературе 
высказывалось мнение о том, что комиссионную 
экспертизу следует считать завершенной лишь 
в случае согласия с заключением всех экспертов, 

в противном случае говорить о достижении цели 
комиссионной экспертизы не приходится [7, с. 107]. 
Однако при наличии у судьи экспертных заключе-
ний, содержащих разные мнения, опять же появ-
ляется возможность оценить ситуацию с разных 
позиций.

Приближаясь к завершению настоящего иссле-
дования, важно подчеркнуть, что проблематика 
несоблюдения принципов СЭД в рамках граждан-
ского и арбитражного процессов, в особенности 
принципа независимости эксперта от участвую-
щих в деле лиц, находит подтверждение и в судеб-
ной практике, в том числе практики Верховного 
Суда РФ: «Судебная экспертиза проведена лицом, 
не отвечающим критериям независимости от лиц, 
участвующих в деле» [5].

Выводы

По результатам проведённого анализа делается 
вывод о наличии значимых недостатков в законо-
дательстве, регулирующем вопросы производства 
судебных экспертиз, в том числе в рамках граждан-
ского и арбитражного процессов. Во многом про-
блемы обуславливаются несоблюдением принципа 
независимости эксперта. Для разрешения данной 
проблемы представляется целесообразным дета-
лизировать требования к процессу выбора и назна-
чения эксперта и экспертного учреждения. Также 
представляется важным обязать субъектов, хода-
тайствующих о поручении производства экспертизы 
конкретному эксперту или конкретному учрежде-
нию, мотивировать свой выбор в пользу соответ-
ствующих субъектов СЭД.

Некоторые весьма значимые принципы в зако-
не, регулирующем экспертную деятельность, не пе-
речислены, в частности принцип соблюдения про-
фессиональной этики, принцип профессионализма 
и некоторые другие. В связи с этим представляется 
целесообразным поддержать находящийся с 2013 
до настоящего времени законопроект о СЭД, в ко-
тором представлен более широкий круг принци-
пов, раскрытых более детально. В случае же откло-
нения указанного законопроекта представляется 
особенно важным дополнить круг представленных 
в ст. 4 Закона № 73-ФЗ принципов СЭД, принци-
пами профессиональной компетентности и соблю-
дения профессиональной этики.
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The appointment, production of a forensic examination, as well as 
the use of its results, is of crucial legal importance for the consid-
eration and resolution of many disputes, including disputes arising 
within the framework of civil and arbitration processes. At the same 

time, the regulatory framework that ensures the conduct of forensic 
examinations, as well as the practice of law enforcement, reflecting 
compliance with the principles of forensic expertise, are still far from 
perfect. Therefore, the author analyzes some key problems of leg-
islative consolidation and ensuring compliance with the principles 
of forensic expertise. Special attention is paid to the principles of 
independence of a judicial expert, objectivity, as well as the principle 
of professionalism, which has not yet been reflected in legislation. 
Based on the results of the study, options for overcoming emerging 
problems are presented by making changes to the current legisla-
tion regulating the issues of forensic examinations.

Keywords: arbitration process; civil procedure; principles of foren-
sic expert activity; forensic examination; forensic expert activity.
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Правовое обеспечение развития электронного документооборота: 
на примере строительной отрасли
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магистрант, Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина
E-mail: fks17@yandex.ru

Целью исследования является анализ эволюции цифровиза-
ции в строительстве и внедрения электронного документообо-
рота между субъектами строительного процесса и выявление 
существующих проблем на данном этапе. Отдельные аспекты 
выбранной темы рассматривались в рамках научных исследо-
ваний о внедрении электронного документооборота, однако 
аспекты внедрения в строительную сферу в комплексе не рас-
сматривались широко в рамках исследований. Данная тема 
имеет важное как теоретическое, так и прикладное значение, 
поскольку ставит задачей проанализировать существующие 
тенденции в области строительного регулирования за послед-
ние годы. Предметом исследования являются нормативно- 
правовые акты, доктринальные источники в области введения 
электронного документооборота. В исследовании применялись 
следующие методы: толкования нормативных актов, сбора 
и анализа правовых и научных источников, сравнительно- 
правовой и метод выявления закономерностей развития. 
В результате выявлены и общие тенденции внедрения элек-
тронного документооборота, и существующие проблемы его 
реализации.

Ключевые слова: электронный документооборот, электрон-
ная подпись, строительная документация, хранение докумен-
тов, цифровизация.

Цифровизация общества и экономики привела 
к изменению взаимоотношению граждан, государ-
ства, бизнеса. Технологии привели к тому, что су-
щественная часть данных взаимоотношений про-
исходит в электронной форме, в то время как всю 
историю человечества использовался письменный 
документооборот, что привело к постепенному за-
мещению письменных документов в электронный 
формат как при обороте документов, так и их хра-
нении. Данные тенденции не могли не затронуть 
и сферу строительства, где вопрос достоверно-
сти подготовленных документов является одним 
из критических важных. Данный процесс имеет 
не только технологически обоснованный характер, 
но и вопрос социальный вследствие значительных 
объемов строительной документации. В условиях 
актуализации проблем сохранения и адаптации 
производства под возрастающие экологические 
проблемы, отказ от существенного процесса ис-
пользования бумаги становиться весьма актуаль-
ным. Несмотря на важность перехода в сторону 
цифровизации, тем не менее данные фундамен-
тальные изменения не могут не создавать проблем 
в практической реализации внедрения.

Говоря об эволюции внедрения электронного 
документооборота, данный процесс развивается 
в течение последних 30 лет. Исторически в России 
термин электронный документ возникает в 1990-е 
годах, до этого использовались такие термины как 
машиночитаемый документ, машинограмма и др. 
Отмечается, что в практике первый случай разби-
рательства по вопросу использования электронных 
документов встречается в 1993 году [10]. Далее дан-
ная сфера была урегулирована первым законом Фе-
деральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об элект-
ронной цифровой подписи». Именно в этом законе 
было дано понятие электронного документа, под ко-
торым понимался документ, в котором информация 
представлена в электронно- цифровой форме.

Однако данный закон урегулировал возмож-
ность использования электронной подписи для 
физических лиц, в то время как для юридических 
лиц такой возможности законом не предусматри-
валось. Как отмечалось в прессе того периода, за-
кон критиковался специалистами за норму о не-
возможности использования электронной подпи-
си юридическими лицами, для использования им 
было необходимо оформление подписи на одного 
из своего работника (физического лица) в то вре-
мя, как в иностранной практике юридические ли-
ца имеют возможность использовать электронную 
подпись, что приведет к невозможности ее исполь-
зования и необходимости переоформления [7].
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Вследствие этого в течение десятилетия были 
установлены высокие требования к использова-
нию электронной подписи, а вследствие и исполь-
зованию документооборота. Однако прямо пропор-
ционально технологическому росту, ситуация нача-
ла изменяться в сторону установления более ши-
роких пределов использования электронных под-
писей. Так в 2011 году принимается новый закон 
об электронной подписи, а в 2012 году Правитель-
ство разрешило государственным органам вносить 
в Правительство в документы электронном виде 
с использованием электронной подписи [3]. Также 
теперь понятие электронного документа содержит-
ся в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».

Развитие электронного документооборота яв-
ляется эволюционным процессом замены объема 
нормативных актов и адаптацией существующе-
го законодательства с учетом развития цифровых 
технологий. Как отмечает в своей статье Кирилло-
вых, в мировой практике регулирование электрон-
ного документооборота включает в себя принятия 
законов об электронной подписи, электронном до-
кументе и коммерции [4].

На данный момент государство отмечает важ-
ную роль перехода на электронный документоо-
борота. Как следует из Распоряжения Правитель-
ства РФ от 16.03.2024 № 637-р поставлена цель 
достичь стопроцентного использования государ-
ственным, муниципальным учреждениями и орга-
нами местного самоуправления электронного до-
кументооборота. Большой толчок к развитию элек-
тронного документооборота стало и внедрение BIM 
технологий в строительства с конца прошлого де-
сятилетия. Отмечается, что одно из преимуществ 
внедрения технологии, является повышение эф-
фективности взаимодействия между участниками 
строительства [9], так позволяет более эффектив-
но и быстрее проверять подготовленную докумен-
тацию на соответствие обязательных требованиям 
[11]. Однако в практической реализации остается 
актуальным вопрос затрат на переход на данную 
технологию для субъектов строительного рынка. 
Вследствие этого резкий переход может быть вос-
принят негативно и привести к негативным послед-
ствиям, нежели к положительному технологиче-
скому рывку. Говоря о иностранной практике, на-
пример, в Бразилии в 2020 году был принят закон 
устанавливающий, 3 этапное внедрение модели-
рования c 2021 по 2028 годы [12]. В Европейских 
странах идет также внедрение электронного доку-
ментооборота [13].

В России определение информационной моде-
ли было введено в 2019 году и на данный момент 
идет постепенное развитие и распространение ис-
пользование инструмента на все субъектов строи-
тельства. Однако необходимо отметить, что соглас-
но статистике, на 2023 год технологией BIM в стро-
ительстве использовали меньше 10% застройщи-
ков [2]. На данный момент круг субъектов, которые 
обязаны использовать информационную модель 

объекта капитального строительства утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2021 
№ 331, в соответствии с которым первоначально 
обязательное применение данного инструмента 
было императивно для проектов с бюджетным фи-
нансированием, а с 2022 года перечень расширил-
ся за счет включения работ, связанных с долевым 
строительством и в отношении индивидуальных 
жилых домов. Также допущение использования 
информационной модели постепенно вводиться 
к иным нормативным актам в сфере строитель-
стве. В 2022 году были внесены изменения в По-
становление, в соответствии с которыми проектная 
документация может содержать материалы в том 
числе и в форме информационной модели.

Оформление работы информационной моде-
ли в 2024 году вышло на более структурный уро-
вень с принятием постановления Правительства 
РФ от 17.05.2024 № 614, установившего в числе 
прочего порядок ведения информационной моде-
ли, ее хранения и состава документов [5]. В связи 
с этим возможно предположить, что вместе с уре-
гулированием порядка хранения и предоставления 
информации информационной модели объекта ка-
питального строительства расшириться перечень 
субъектов, обязанных ее вести.

Говоря о стандартах и технической регулирова-
нием, стоит отметить, что на данный момент они 
допускают введением документации как в элек-
тронном, так и бумажном виде. В соответствии 
с установленными стандартами на данный момент 
допускается использования как бумажной, так 
и электронной документации. В 2023 году Мин-
строем утверждено, что допускается ведение ис-
полнительной документации в электронной форме 
без дублирования на бумажном носителе [8] Также 
принимаются схожие нормы на уровне субъектов. 
В Москве было введено обязательное ведение ис-
полнительной документации в электронном виде 
с 1 июля 2023 в случае, если работа осуществляет-
ся за счет бюджетных средств [6]. Однако на прак-
тике возникают ситуации, когда сторона пытается 
оспорить передачу документов только в электрон-
ном виде или оспаривается порядок передачи элек-
тронных документов. Например, в деле в Поста-
новлении Арбитражного суда Северо- Западного 
округа от 28.12.2022 суд рассмотрел спор, где ука-
зал, что передача проектной документации посред-
ством ссылки на облачное хранилище не является 
доказательством передачи документов в электрон-
ной форме, так как это не является электронным 
носителем, в то время как надлежащей передачей 
было была бы передача на электронном носителе. 
А в Постановлении Арбитражного суда Поволжско-
го округа от 27.11.2023 № Ф06–10375/2023 по делу 
№ А12–12715/2022 в споре о надлежащей переда-
че проектной документации, суд указал, что пере-
дача документации в электронном виде является 
достижением результата работ и имеет потреби-
тельскую ценность.

Несмотря на существующие тенденции, в пе-
реходе на электронный документооборот важней-
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шим вопросом остается хранение документов. За-
конодательством установлены требования к сро-
ку хранения строительных документов. С учетом 
хранения и объема допуска это комплексная тех-
нологическая работа. Не менее актуальным явля-
ется и проблема перевода уже существующих хра-
нящихся документов в электронный формат. Так 
попытка регулирования была сделана в 2021 го-
ду, когда был внесен на рассмотрение Проект Фе-
дерального закона № 1173189–7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который вводил понятия 
конвертированного электронного документа, элек-
тронного дубликата и порядок их хранения. Одна-
ко внесенная версия законопроекта критикова-
лась в силу создания дополнительных сложностей 
в цифровизации документооборота и на данный 
момент он не был принят [1].

Кроме финансовых затрат на хранение элек-
тронных документов, весьма актуальным являют-
ся вопросы обеспечения долгосрочного хранения 
строительных документов с технической точки зре-
ния. Для реализации эффективной стратегии хра-
нения разрабатываются стандарты, как, например, 
«ГОСТ Р 54989–2012 (ISO/TR 18492:2005). Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Обеспе-
чение долговременной сохранности электронных 
документов» в соответствии с которым такая стра-
тегия должна разрабатывается исходя из ограни-
ченности срока службы электронных носителей.

Исходя из исследованных тенденций можно 
сделать вывод о постепенном эволюционном про-
цессе цифровизации строительной отрасли. Бы-
стрые изменения в законодательстве при условии 
диспозитивности применения электронных доку-
ментов будут замедлять их внедрение в силу фи-
нансовых затрат на их внедрение. Тенденции раз-
вития технологий при постепенной адаптации зако-
нодательства под изменяющуюся реальность мо-
гут привести к существующей цели полной заме-
ны бумажного оборота в перспективе нескольких 
десятилетий при условии технологического разви-
тия технологий долгосрочного хранения и удешев-
ления перехода на электронный документооборот 
для компаний.
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The purpose of the study is to analyze the evolution of digitalization 
in construction and the introduction of electronic document manage-
ment between the subjects of the construction process and identify 
existing problems at this stage. Some aspects of the chosen topic 
were considered within the framework of scientific research on the 
introduction of electronic document management, however, aspects 
of implementation in the construction sector in the complex were not 
widely considered within the framework of research. This topic is of 
great theoretical and applied importance, as it aims to analyze the 
existing trends in the field of construction regulation in recent years. 
The subject of the study is normative legal acts, doctrinal sources 
in the field of the introduction of electronic document management. 
The following methods were used in the study: interpretation of nor-
mative acts, collection and analysis of legal and scientific sources, 
comparative law and the method of identifying patterns of devel-
opment. As a result, general trends in the introduction of electronic 
document management and existing problems of its implementation 
have been identified and identified.
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Сроки и размеры субсидиарной ответственности руководителя должника 
и иных лиц в деле о банкротстве

Холмов Иван Евгеньевич,
аспирант, кафедра правового регулирования бизнеса 
и гражданского судопроизводства, Университет «Синергия»
E-mail: Kholmov.ivan@gmail.com

Целью статьи является определение положений, позволяющих 
установить особенности субсидиарной ответственности в де-
лах о банкротстве. Предмет исследования составили правовые 
основы данной ответственности в сфере банкротства, как вида 
гражданско- правовой ответственности. Исследование прове-
дено на основе системно- структурный метод позволил приме-
нить в исследовании совокупность методологических подходов, 
приемов и принципов формирования правового регулирования 
субсидиарной ответственности применяемой при банкротстве. 
Новизна статьи заключается в том, что в ней анализируются 
аспекты, связанные с раскрытием особенностей субсидиарной 
ответственности при банкротстве по соотношению с общими 
правилами о субсидиарной ответственности предусмотрен-
ными Гражданским Кодексом. Автор приходит к выводу, что 
основными особенностями субсидиарной ответственности при 
банкротстве, являются особый субъектный состав лиц, к кото-
рым может быть применена субсидиарная ответственность, 
а ее наступление возможно при виновных действиях лица, при-
ведшим фирму к банкротству. Помимо этого автор выделяет 
такие особенности, как сроки возможного ее наступления и ре-
ализация, а также размеры ответственности.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, юридиче-
ская ответственность, гражданско- правовая ответственность, 
банкротство, контролирующее должника лицо, особенности.

Основными целями гражданского общества 
и государства являются справедливость, правосоз-
нание и истина. Необходимым условием достиже-
ния указанных целей выступает адекватное, пра-
вовое обеспечение, надлежащая динамика граж-
данских правоотношений.

При этом проблема ответственности, вне зави-
симости от отраслевой принадлежности является 
для правовых наук одной из основных. Юридиче-
ская ответственность способствует поддержанию 
стабильности и гармонии в обществе, а также 
укреплению доверия к правовому государству.

Родовым понятием юридической ответственно-
сти выступает гражданско- правовая ответствен-
ность (ГК РФ [1]), которая являя собой сложный 
правовой институт, проявляется как неотъемлемая 
часть российского законодательства. Сложность 
института гражданско- правовой ответственности, 
среди прочего, является то, что она подразделяет-
ся на виды по различным критериям. В граждан-
ском праве, исходя из характера распределения 
ответственности между несколькими субъектами 
правоотношений, выделяют субсидиарную ответ-
ственность.

Правовое регулирование субсидиарной ответ-
ственности, как вида гражданско- правовой ответ-
ственности, характеризует то, что она также вы-
полняет функции присущие правовому регулиро-
ванию в целом, а именно регулятивную и охрани-
тельную функции.

Поскольку субсидиарная ответственность 
имеет ярко выраженный имущественный ком-
пенсационно- восстановительный характер, свя-
занный с ненадлежащим исполнением, либо не-
исполнением как договорных, так и внедоговор-
ных обязательств, то ее правовое регулирование 
в своей основе также имеет компенсационно- 
восстановительную функцию и превентивную 
функции.

Регулятивная функция правового регулирова-
ния субсидиарной ответственности выражается 
в совокупности гражданско- правовых норм, по-
зволяющих воздействовать на общественные от-
ношения и упорядочивать их, в случае совершения 
гражданско- правового нарушения, устанавливаю-
щая, либо предоставляющая возможность уста-
новить в порядке предусмотренном нормативно- 
правовыми актами, для виновного лица соответ-
ствующих мер гражданско- правового воздействия, 
направленных на восстановление нарушенных 
прав и законных интересов, а также предусматри-
вающих в установленных законом случаях выплат, 
в том числе, компенсационного характера и/или 
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неустоек (пени и штрафов), в пользу лица права, 
которого нарушены.

Охранительная функция правового регулиро-
вания субсидиарной ответственности выражается 
в укреплении законности и обеспечении правопо-
рядка в гражданско- правовой сфере, включающей 
в себя юридические средства защиты прав и за-
конных интересов с применением субсидиарной 
ответственности сопряженной с негативным стиму-
лированием (государственным принуждением) при 
нарушении гражданско- правовых норм, установ-
ленных законодателем, либо договором сторон, 
с целью привлечения к ответственности лиц при 
нарушении установленных правовых норм и дого-
ворных условий, основанных на соответствующем 
нормативно- правовом регулировании, и связан-
ных с охранительными субъективными правами.

Таким образом, неотвратимость субсидиарной 
ответственности, как вида гражданско- правовой 
ответственности может быть обеспечена только 
посредством взаимодействия регулятивной и ох-
ранительной функций. Что присуще правовому 
регулированию в целом. Данная ответственность 
возникает в силу нормативно- правового регулиро-
вания и может быть реализована только при необ-
ходимости применения мер государственного при-
нуждения, вызванных наличием правовых и фак-
тических оснований, указывающих на правонару-
шение в гражданско- правовой сфере.

Субсидиарная ответственность имеет примене-
ние в институте банкротства [2]. Стоит отметить, 
что данный институт играет важную роль в рам-
ках свободной рыночной экономики. Посредством 
института банкротства обеспечивается не только 
справедливое распределение средств среди кре-
диторов, но он также способствует защите интере-
сов должников, выступая в защиту законных прав 
и интересов обеих сторон. В случае их нарушения, 
имеет место порицание в виде установленных за-
конодателем субсидиарной ответственности.

Цель установления субсидиарной ответствен-
ности руководителя должника и иных лиц, опреде-
ляется должным поведением субъектов правоотно-
шений, основанном на правовых «целях- ценностях 
и постоянного долженствования- требования» госу-
дарства [5, с. 11].

Логикой исследования субсидиарной ответ-
ственности по делам о банкротстве диктуется не-
обходимость, краткого рассмотрения субсидиар-
ной ответственности в гражданском праве в це-
лом.

В гражданском праве данную ответственность 
выделяют, исходя из характера распределения 
ответственности между несколькими субъектами 
правоотношений (ст. 399 ГК РФ), к которым по об-
щему правилу относятся основной и субсидиарный 
(дополнительный) должник.

При этом законодатель в п. 4 указанной статьи 
предусмотрел возможность установления иного 
порядка привлечения к исследуемому виду ответ-
ственности. Данное положение в полной мере от-
носится к Закону N 127-ФЗ.

При этом Пленумом Верховного Суда РФ [3] да-
ны по этому поводу разъяснения о том, что в части 
не противоречащей специальным положениям За-
кона N 127-ФЗ, применению подлежат положения 
глав 25 и 59 ГК РФ.

Субсидиарная ответственность, предусмотрен-
ная Законом N 127-ФЗ, имеет ряд особенностей.

Во-первых, изначально для ее наступления тре-
буется признание должника банкротом.

Во-вторых, законодатель в Законе N 127-ФЗ 
устанавливает временные ограничения. Они вы-
ражаются в том, что эти правоотношения, как пра-
вило, возникают и реализуются в период рассмо-
трения дела о банкротстве и в рамках установлен-
ных им сроков (ст. 61.19). Однако предусмотрено 
и исключение для лиц, требования которых не бы-
ли удовлетворены в полном объеме. Такие лица 
вправе обратиться с соответствующим заявлением 
в суд уже после прекращения производства по де-
лу.

Третьей особенностью является особый субъ-
ектный состав.

Поскольку лиц, которые могут быть включены 
в субъектный состав по привлечению к субсиди-
арной ответственности множество, то законода-
тель в Закон N 127-ФЗ (п. 1 ст. 61.10) вводит де-
финицию контролирующего должника лица (далее 
КДЛ).

Анализ норм Закона N 127-ФЗ позволяет выде-
лить признаки КДЛ:
1) Возможность принятия управленческих реше-

ний в целях реализации деятельности в фирме, 
а также способность в силу специальных пол-
номочий от лица фирмы заключать договора.

2) Занятие руководящих должностей, которые по-
зволяют использовать предоставленные полно-
мочия влиять на принимаемые управленческие 
решения.

3) Оказывать опосредованное влияние на приня-
тие решений руководящим составом компании.

4) Состояли в течение трех лет до открытия дела 
о банкротстве в органах управления должника 
и имели возможность оказывать существенное 
влияние на его деятельность, а также лица, ко-
торые являются участниками должника, вла-
девшими более 50% его уставного капитала.
При этом п. 5 обозначенной статьи предусма-

тривает, что контролирующим может быть при-
знано лицо по иным основаниям. Так, например, 
в письме ФНС России [4], в отношении КДЛ пред-
усматривается, что к ним могут быть отнесены ли-
ца, состоящие в неформальных личных отношени-
ях с ключевыми лицами фирмы.

Указанные признаки признания лица КДЛ сужа-
ют круг лиц, которые могут быть привлечены к суб-
сидиарной ответственности. Однако определение 
лица в качестве КДЛ не является основанием для 
его привлечения к исследуемому виду ответствен-
ности.

Четвертая особенность, установленная Зако-
ном N 127-ФЗ, состоит в следующем. Если в со-
ответствии со ст. 399 ГК РФ субсидиарный ответ-



245

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
чик выступает, как дополнительный должник и как 
указывается в специальной литературе, такой суб-
сидиарный ответчик не является сопричинителем 
вреда потерпевшему, исходя из того, что им не со-
вершалось какое-либо правонарушение [6, с. 53], 
то в соответствии с Законом N 127-ФЗ лицо может 
быть признано субсидиарным ответчиком, если его 
действия (бездействия) привели фирму к банкрот-
ству, т.е. причинили вред.

Законом N 127-ФЗ в отличие от ст. 399 ГК РФ 
наоборот предусмотрено, что КДЛ может быть при-
знан субсидиарным ответчиком, если с его сто-
роны были совершены неправомерные действия 
(бездействие).

В этой связи Пленумом Верховного Суда РФ 
(п. 16) [3] было отмечено, что под данными дей-
ствиями (бездействием) следует понимать такие, 
которые стали причиной банкротства должника 
и без которых объективное банкротство не насту-
пило бы. Таким образом, если КДЛ докажет, что 
действовало разумно и добросовестно, в соответ-
ствии с обычаями делового оборота в интересах 
должника.

Следует выделить еще одну, пятую особенность 
субсидиарной ответственности при банкротстве, 
касающуюся размера ответственности.

В соответствии с Законом N 127-ФЗ размер от-
ветственности привлекаемого к ответственности 
лица, определяется исходя совокупного размера 
реестровых, зареестровых и текущих требований 
кредиторов.

Очевидной особенностью в этой связи являет-
ся то, что при наступлении субсидиарной ответ-
ственности при банкротстве взысканию подлежат 
не только убытки, но и выше обозначенная сово-
купность сумм.

Выводы. Особенностями привлечения к субси-
диарной ответственности при банкротстве следу-
ющие:
1) для ее наступления требуется признание долж-

ника банкротом;
2) устанавливаются временные ограничения, ко-

торые выражаются в том, что эти правоотно-
шения, как правило, возникают и реализуют-
ся в период рассмотрения дела о банкротстве 
и в рамках установленных им сроков;

3) наличествует особый субъектный состав лиц, 
к которым может быть применена субсидиар-
ная ответственность;

4) для привлечения КДЛ должны присутствовать 
виновные действия лица, приведшие фирму 
к банкротству;

5) размер ответственности привлекаемого к от-
ветственности лица, определяется исходя со-
вокупного размера реестровых, зареестровых 
и текущих требований кредиторов.
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The purpose of this article is to determine the provisions that allow 
us to establish the features of subsidiary liability in bankruptcy cas-
es. The subject of the study was the legal basis of this liability in the 
field of bankruptcy, as a type of civil liability. The study was con-
ducted on the basis of a systemic- structural method, which made 
it possible to apply in the study a set of methodological approach-
es, techniques and principles for the formation of legal regulation of 
subsidiary liability used in bankruptcy. The novelty of the article lies 
in the fact that it analyzes aspects related to the disclosure of the 
features of subsidiary liability in bankruptcy in relation to the general 
rules on subsidiary liability provided for by the Civil Code. The au-
thor comes to the conclusion that the main features of subsidiary lia-
bility in bankruptcy are the special subject composition of persons to 
whom subsidiary liability can be applied, and its occurrence is pos-
sible in the event of guilty actions of a person that led the company 
to bankruptcy. In addition, the author highlights such features as the 
timing of its possible occurrence and implementation, as well as the 
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Формирование модели правового регулирования платформенной занятости
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В статье исследуются перспективы правовой регламентации 
платформенной занятости. Анализируются доктринальные 
положения по рассматриваемому вопросу, выдвигаемые оте-
чественными исследователями. Предлагается модель право-
вого регулирования платформенной занятости посредством 
принятия модельного закона СНГ. Отмечается, что структура 
предлагаемого модельного закона должна содержать в себе 
следующие разделы: общие положения, определение статуса 
занятости, регулирование алгоритмического контроля, доступ-
ное информирование о работе платформы, предоставление 
коллективных трудовых прав. В проекте модельного закона 
СНГ предлагается закрепить два правовых статуса: 1) работ-
ник платформы; 2) самозанятый, работающий посредством 
платформы. Отмечается, что в зависимости от правового ста-
туса следует определять область правового регулирования 
платформенной занятости. Вместе с тем положения предла-
гаемого модельного закона, касающиеся регулирования алго-
ритмического контроля, доступного информирования о работе 
платформы и предоставления коллективных трудовых прав, 
должны распространяться на всех платформенных занятых.

Ключевые слова: платформенная занятость, трудовые отно-
шения, модельный закон СНГ, социально- трудовые гарантии, 
алгоритмический контроль.

Предоставление базовых социально- трудовых 
гарантий является первостепенным направлени-
ем разрабатываемого правового регулирования 
платформенной занятости. Важно отметить, что 
универсальное законодательное решение постав-
ленного вопроса невозможно, так как субъектный 
состав участников и соотношение их прав и обя-
занностей могут отличаться.

О. В. Чесалиной предлагается несколько подхо-
дов к правовой регламентации платформенной за-
нятости: 1) дополнение ТК РФ новой главой о тру-
де платформенных занятых, выполняющих услуги 
«офлайн», без указания конкретного перечня ус-
луг, в связи с чем потребуется внесение изменений 
в гл. 10 ТК РФ; 2) установление множественности 
лиц на стороне работодателя применительно к тру-
ду лиц, работающих по запросу через приложения; 
3) изменение понятия трудовых отношений, закре-
пленного в ст. 15 ТК РФ, путем исключения фор-
мулировки «работа по должности в соответствии 
со штатным расписанием, подчинение правилам 
внутреннего трудового распорядка» и добавления 
новой формулировки «управление и контроль (ра-
ботодателя) могут осуществляться при помощи ис-
пользования искусственного интеллекта и алгорит-
мического контроля»; 4) изменение общей презумп-
ции трудовых отношений, установленной в ст. 19.1 
ТК РФ, посредством указания на то, что статус само-
занятого не должен являться основанием для отказа 
в признании отношений трудовыми [6, с. 57–59].

По мнению А. В. Гребенщикова, Н. И. Дивеевой, 
А. В. Кузьменко, распространение трудового зако-
нодательства на отношения между платформой- 
агрегатором такси и платформенным занятым до-
пустимо, однако требуется переосмыслить основ-
ные постулаты трудового права, касающиеся норм 
о порядке заключения трудового договора, о регу-
лировании продолжительности рабочего времени 
и времени отдыха, предоставлении и использова-
нии ежегодных отпусков, о порядке выплаты за-
работной платы, о привлечении к ответственности 
и, наконец, о порядке прекращения трудового до-
говора [2, с. 62–63].

Коллектив исследователей в области экономи-
ки труда предлагает принять отдельный Федераль-
ный закон «О платформенной занятости в Россий-
ской Федерации», который должен носить общий 
характер без установления технических требова-
ний к платформам, а детальное регулирование 
платформенной занятости следует дополнительно 
проработать на подзаконном уровне [3, с. 159].

Не отрицая необходимость предоставления 
платформенным занятым минимальных соци аль-
но- трудовых гарантий, следует отметить, что без-
условное недифференцированное распростране-
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ние на труд платформенных занятых трудового 
законодательства не подходит для регулирования 
данного сегмента занятости, имеющего смешан-
ную правовую природу.

На данный момент на уровне стран СНГ, име-
ющих схожее правовое регулирование, рабочей 
группой в составе представителей России, Бела-
руси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, 
Киргизии, экспертных и профсоюзных организа-
ций разрабатывается проект модельного закона 
«О платформенной занятости» [4], содержание ко-
торого еще неизвестно. Необходимо отметить, что 
модельные законы СНГ носят рекомендательный 
характер и могут в дальнейшем учитываться при 
разработке законопроектов.

Опережая опубликование подготовленного ра-
бочей группой проекта, следует предложить автор-
скую концепцию проекта модельного закона, кото-
рый впоследствии может быть учтен при разработ-
ке правового регулирования платформенной заня-
тости на уровне национального законодательства 
стран СНГ, в том числе и РФ.

Предлагается включить в проект модельного 
закона следующие разделы:
I. Общие положения.
II. Определение статуса занятости.
III. Регулирование алгоритмического контроля.
IV. Доступное информирование о работе плат-

форм.
V. Предоставление коллективных трудовых прав.

В разделе «Общие положения» необходимо за-
крепить определения ключевых терминов: «плат-
форменная занятость», «цифровая трудовая плат-
форма», «работник платформы», «самозанятый, 
работающий посредством платформы».

Под платформенной занятостью следует по-
нимать деятельность работников платформ и са-
мозанятых, работающих посредством платформ, 
по личному выполнению работ и (или) оказанию ус-
луг на основе трудовых или гражданско- правовых 
договоров, заключаемых с цифровыми трудовыми 
платформами.

Под цифровой трудовой платформой (платфор-
ма) следует понимать физическое или юридиче-
ское лицо, которое осуществляет коммерческую 
деятельность, направленную на непосредственную 
или опосредованную организацию труда работни-
ков платформ и самозанятых, работающих посред-
ством платформ, посредством информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» независимо 
от способа выполнения работ и (или) оказания услуг.

Под работником платформы следует понимать 
физическое лицо, вступившее в трудовые отноше-
ния с цифровой трудовой платформой.

Под самозанятым, работающим посредством 
платформы, следует понимать физическое ли-
цо, применяющее специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и вступив-
шее в гражданско- правовые отношения с цифро-
вой трудовой платформой.

Раздел «Определение статуса занятости» дол-
жен быть направлен на корректное установление 

правового статуса платформенных занятых. Пред-
лагается закрепить два статуса: 1) работник плат-
формы; 2) самозанятый, работающий посредством 
платформы.

Статус «работник платформы» предполагает 
действие оспоримой презумпции трудовых отно-
шений и распространение национального трудово-
го законодательства и положений данного модель-
ного закона в полном объеме. Оспоримая презумп-
ция трудовых отношений вступает в действие, ког-
да установлены следующие признаки:
• личная зависимость (подчиненное положении 

работника по отношению к платформе);
• экономическая зависимость (отсутствия влия-

ния работников платформы на размер возна-
граждения);

• алгоритмический контроль (распределение за-
даний, определение рабочего времени, элект-
ронный мониторинг, применение санкций 
за нарушение внутренних правил (лишение за-
казов, отключение от платформы и т.д.), уста-
новление системы поощрений за выполненные 
задания и др.) [5, с. 159].
Перечисленные критерии должны быть установ-

лены в совокупности: отсутствие хотя бы одного 
из них не допускает действие оспоримой презумп-
ции трудовых отношений.

Оспоримая презумпция трудовых отношений 
предполагает возможность опровергнуть суще-
ствование трудовых отношений в административ-
ном и (или) судебном порядке с перекладывани-
ем бремени доказывания на цифровую трудовую 
платформу. В РФ презумпция трудовых отношений 
закреплена в ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ, согласно кото-
рой бремя доказывания отсутствия трудовых отно-
шений между сторонами лежит на работодателе. 
Установление данной презумпции свидетельствует 
о наделении платформенного занятого статусом 
«работник платформы» и распространении наци-
онального трудового законодательства и положе-
ний предлагаемого проекта модельного закона 
(разделы III, IV, V) на отношения между работником 
платформы и цифровой трудовой платформой.

В свою очередь, статусом «самозанятый, рабо-
тающий посредством платформы» необходимо на-
делить в том случае, если нет оснований для дей-
ствия оспоримой презумпции трудовых отношений. 
Вместе с тем такой признак, как алгоритмической 
контроль, позволяет распространить на отношения 
между самозанятым, работающим посредством 
платформ, и цифровой трудовой платформой наци-
ональное законодательство в области регулирова-
ния гражданско- правовых отношений и положения 
предлагаемого модельного закона (разделы III, IV, V).

Раздел «Регулирование алгоритмического 
контроля» должен содержать положения, ограни-
чивающие его применение в платформенной за-
нятости посредством закрепления таких критериев 
его допустимости, как:
• правовые основания (установленные на норма-

тивном, локальном, индивидуально- договорном 
уровне);
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• оправданные цели (предопределены деятель-

ностью платформ для мониторинга производи-
тельности труда, обеспечения имущественных 
интересов платформ и др.);

• соразмерность (соблюдение баланса интере-
сов платформенных занятых и платформ);

• прозрачность (применение открытых и пред-
сказуемых процедур обработки и использова-
ния информации, а также понятных критериев, 
на основании которых платформа принимает 
организационно- управленческие решения);

• защита персональных данных (безусловное со-
блюдение требований действующего законода-
тельства о защите персональных данных при осу-
ществлении алгоритмического контроля) [1, с. 68].
Кроме того, следует установить обязанности 

платформы по недопущению произвольного ис-
пользования алгоритмического контроля и приме-
нения неоправданных санкций.

В разделе «Доступное информирование о ра-
боте платформ» предлагается закрепить принци-
пы работы платформы; требование к платформе, 
касающееся информирования платформенных за-
нятых об используемых автоматизированных си-
стемах мониторинга; действия платформенных за-
нятых, контролируемые платформой; возможность 
получения платформенными занятыми аргументи-
рованного ответа на вопрос о том или ином приня-
том платформой решении; доступность информа-
ции для контролирующих органов.

В соответствии с разделом «Предоставление 
коллективных трудовых прав» необходимо наде-
лить платформенных занятых независимо от пра-
вового статуса правом на легальное участие 
в социально- партнерских процедурах в целях за-
щиты социально- трудовых прав и интересов. Пре-
жде всего, платформенные занятые должны иметь 
беспрепятственное право на объединение в про-
фессиональные союзы.

Таким образом, предлагаемый проект модель-
ного закона «О платформенной занятости» раз-
граничивает правовой статус платформенных за-
нятых на две категории, каждой из которых пре-
доставляется разное правовое регулирование: 
либо в рамках трудовых отношений, либо в рам-
ках гражданско- правовых отношений. При этом 
разделы проекта модельного закона, касающи-
еся регулирование алгоритмического контроля, 
доступного информирования о работе платформ, 
предоставления коллективных трудовых прав рас-
пространяются на всех платформенных занятых 
независимо от правового статуса. Впоследствии 
положения данного модельного закона могут най-
ти отражение в Федеральном законе «О занятости 
населения в Российской Федерации» от 12.12.2023 
№ 565-ФЗ.
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PLATFORM EMPLOYMENT
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The article examines the prospects for legal regulation of platform 
employment. The doctrinal provisions on the issue under consider-
ation, put forward by domestic researchers, are analyzed. A model 
of legal regulation of platform employment is proposed through the 
adoption of a CIS model law. It is noted that the structure of the 
proposed model law should contain the following sections: gener-
al provisions, determination of employment status, regulation of al-
gorithmic control, accessible information about the operation of the 
platform, provision of collective labor rights. The draft CIS model law 
proposes to consolidate two legal statuses: 1) platform employee; 
2) self-employed, working through the platform. It is noted that de-
pending on the legal status, the scope of legal regulation of platform 
employment should be determined. At the same time, the provisions 
of the proposed model law regarding the regulation of algorithmic 
control, accessible information about the work of the platform and 
the provision of collective labor rights should apply to all platform 
workers.
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Содержания правовых категорий соединения, разъединения, выделения 
требований, объединение дел
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Статья посвящена исследованию правовых терминов: соеди-
нение, выделение, разъединение требований и объединение 
дел с позиции логико- семантического анализа. Автор подчер-
кивает, что язык права строится на понятиях и терминологии, 
которые требует точного определения для предотвращения 
неправильного толкования и непреднамеренных нарушений. 
Используя логико- семантический анализ, исследователи стре-
мятся установить внутренние и внешние связи между различ-
ными элементами содержания дискурса, оперируя понятиями 
референции и истинности.
Отсутствие конкретности в толковании терминов ведет к не-
точности и приводит к возможным ошибкам в правовых доку-
ментах. Подчеркивается необходимость единообразного по-
нимания и использования терминов в юридическом языке для 
подготовки и применения нормативных документов, что в свою 
очередь способствует предотвращению ошибок при их толко-
вании и применении.
Автором предложена разработка единых критериев для приме-
нения терминов «соединение», «объединение», «выделение» 
и «разъединение» в контексте процессуальных норм права.

Ключевые слова: соединение требований, выделение требо-
ваний, объединение дел, юридические понятия, юридические 
термины, цивилистический процесс.

Введение

Действующее законодательство наделяет участни-
ков судебного процесса правом на соединение тре-
бований, а суд может объединять дела и выделять 
требования в отдельное производство, если считает 
это необходимым для обеспечения эффективного 
правосудия.

Актуальность темы обусловлена тем, что терми-
ны соединение, выделение, разъединение требо-
ваний и объединении дел не имеют четкого и еди-
ного толкования в юридической литературе.

Целью исследования является анализ толко-
вых, профессиональных словарей, а также разра-
ботка методов преодоления сложностей в разгра-
ничении понятий соединения, разъединения, выде-
ления требований и объединения дел.

Язык –  это знаковая система, которая связы-
вает содержание с типовыми звуками (буквами). 
Знак является материальным представлением 
предмета, и его освоение требует понимания со-
ответствующих образов и создания моделей на их 
основе. Знаки служат носителями обобщений и аб-
стракций, созданных обществом.

Логико- семантический анализ языка фокуси-
руется на изучении тех свой ств, которые позволя-
ют создавать формализованные языки. В рамках 
семантического аспекта язык рассматривается 
как система знаков, отвечающая за определение 
и обозначение.

Язык права формируется из совокупности по-
нятий терминологического аппарата конкретной 
правовой системы. Качество подготовки регули-
рующих документов определяет чёткость и едино-
образие применения норм. Неверное толкование 
истинного значения нормы из-за неясности, неод-
нозначности или противоречий может вызвать не-
преднамеренные нарушения.

Стиль, форма и содержание нормативных доку-
ментов должны быть безукоризненными. Теоретиче-
ская семантика основывается на точном и строгом 
введении семантических понятий, но этого недоста-
точно. Необходимо установить соответствие введён-
ных терминов исходным содержательным понятиям.

Известно, что цель семантических исследова-
ний –  определить внутренние и внешние смыс-
ловые связи между разными частями дискурса. 
В рамках семантики значение языковых выраже-
ний сводится к референции и истинности. Что-
бы установить семантическую истинность между 
предложениями, учёные используют понятие су-
ждения или пропозиции. Под «пропозициональным 
содержанием» или «пропозицией» подразумева-
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ется общая значимость высказывания, которую 
передаёт семантика составляющих его языковых 
элементов. [1].

Право, будучи фундаментальным инструмен-
том регулирования общественных отношений, об-
ладает уникальным понятийным базисом, включа-
ющим разнообразные комбинации символов. Ка-
ждое юридическое понятие, представляющее со-
бой тщательно продуманную концепцию чего-ли-
бо, имеет свой индивидуальный смысл. Процесс 
интерпретации правовых норм играет ключевую 
роль в определении этих значений.

Логико- семантический метод толкования пра-
ва основан на применении принципов формальной 
логики и грамматического анализа для определе-
ния смысла правовых норм. Этот метод помога-
ет выявить логические связи между элементами 
нормы, установить соотношение между гипотезой, 
диспозицией и санкцией, а также определить зна-
чение терминов и слов в контексте конкретной ста-
тьи или нормативного документа.

В цивилистическом процессе участники имеют 
возможность выполнять такие действия, как сое-
динение, выделение требований и объединение 
дел. Указанные термины относятся к одной едини-
це лексической системы языка –  к глаголу.

Глагол обычно имеет сложную семантическую 
структуру и часто бывает многозначным, что при-
водит к нечёткости разделения значений и множе-
ству переходных явлений, так наз. «оттенков зна-
чений» и обособленных употреблений. Глагол об-
ладает богатой синонимикой. Особенности этой 
синонимики, её тонкости не всегда фиксируются 
словарями; однако сама задача семантическо-
го словаря исключает возможность какого-либо 
огруб ления, прямой идентификации (отождествле-
ния) в описании синонимических схождений и рас-
хождений отдельных значений слов [2, с. 2–3].

Объединение дел в одно производство

Н. Ю. Шведова толкует термин «объединение» сле-
дующим образом:
• Объединить –  создать единое целое из отдель-

ных единиц, частей [2, с. 167].
Словарь синонимов русского языка З. Е. Алек-

сандровой [3], Толковый словарь русского языка 
Д. Н. Ушакова [4] и Толковый словарь русского язы-
ка С. И. Ожегова [5] содержат одинаковые подходы 
к толкованию указанного термина:
• Объединить –  организовать и создать единое 

целое.
Толковые словари предлагают синонимичные 

толкования терминов «соединить» и «объеди-
нить», подчёркивая их схожесть в значении. Оба 
термина описывают процесс объединения двух или 
более элементов в одно целое, указывая на созда-
ние связей между ними.

Арбитражный суд Республики Северная Осе-
тия –  Алания, в разделе «Образцы форм докумен-
тов» опубликовал форму ходатайства о соедине-
нии требований в одно производство, в проситель-

ной части которой заявитель просит объединить 
дела в одно производство для их совместного рас-
смотрения [6].

Подольский городской суд Московской области 
также разместил на своем официальном сайте [7] 
образец ходатайства о соединении исковых требо-
ваний в одно производство, при этом в проситель-
ной части заявитель просит соединить дела в одно 
производство.

В указанных формах ходатайств усматривается 
ошибка, выраженная в неверном названии процес-
суального документа. Согласно ч. 4 ст. 151 ГПК РФ 
И ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ при наличии оснований за-
явитель может подать ходатайство об объединении 
дел. При этом для реализации права на соединение 
требований, участие суда не нужно. Достаточно пе-
речислить требования в одном исковом заявлении.

В советской юридической литературе также 
проявляется неточность использования терминов 
«соединение» и «объединение».

В Советском юридическом словаре указано, ес-
ли в «суде рассматривается несколько дел, в ко-
торых участвуют одни и те же лица на стороне ис-
тца или ответчика, то суд по просьбе сторон или 
по собственной инициативе может соединить эти 
дела в одно производство для совместного их раз-
бирательства» [8].

При этом ГПК РСФСР от 11.06.1964 г. наделяет 
судей правом объединять дела в одно производ-
ство [9].

Соединение исковых требований

Толковые словари дают следующее определение 
слову «соединение» –  составить из многого целое, 
объединить [2, с. 168], связать во одно целое, в один 
состав [10, с. 236].

Ранее указанные авторы З. Е. Александрова, 
Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов дают идентичное тол-
кование:
• Соединить –  объединить.

В рамках этого исследования мы также предла-
гаем изучить специализированные словари.

По мнению В. Н. Додонова соединение исков, 
представляет собой объединение для совместного 
разбирательства в одном производстве несколь-
ких исковых требований [11, с. 513]. Аналогичная 
интерпретация содержится в Большом юридиче-
ском словаре [12, с. 697], Юридическом словаре 
[13], Экономика и право: словаре- справочнике [14], 
Юридической энциклопедии [15, с. 1016].

При этом ни один из указанных профессиональ-
ных словарей не содержит раскрытия отдельного 
термина «объединение дел». Авторы включают 
«объединение дел» в состав понятия «соединение 
исков».

Выделение требований в отдельное 
производство

В Русском семантическом словаре слово «выде-
лить» определяется как обособление и присвоение 
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индивидуального положения среди других элемен-
тов определённого множества [2, с. 225].

Юридический энциклопедический словарь 
предлагает следующее толкование «выделение 
требований в отдельное производство –  полномо-
чие судьи, посредством которого он осуществляет 
разъединение соединенных истцом исковых тре-
бований» [16].

Разъединение исковых требований

• Разъединить –  нарушить целостность, един-
ство [2, с. 169], нарушить связь [10, с. 44].
З. Е. Александрова, Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов 

дают следующее определение:
• Разъединить –  разделить и прервать соедине-

ние.
В Юридической энциклопедии при раскрытии 

термина «разъединение исков» автор указывает 
возможность участников процесса «… как соеди-
нения исков, так и их разъединения» [15, с. 928].

По нашему мнению, данная формулировка со-
держит толковательную неточность, а именно 
у участников процесса нет возможности соверше-
ния такого процессуального действия как разъе-
динение исков, так как согласно процессуально-
му законодательству требования можно выделить 
в отдельное производство.

Значение правовых норм определяется через 
изучение официальных правовых источников, по-
тому что только такое толкование имеет обязатель-
ную силу и считается юридически значимым. Это 
обеспечивает единообразное понимание и приме-
нение правовых норм [17, с. 264].

Толкование специальных терминов осуществля-
ется Пленумом Верховного Суда РФ и Конститу-
ционным Судом РФ в целях обеспечения единого 
понимания гражданско- процессуальной термино-
логии. Это необходимо для конкретизации и уни-
фикации правовых определений.

До настоящего времени законодатель не по-
считал необходимым конкретизировать свои пра-
вовые предписания в части толкования терми-
нов «соединение», «объединение», «выделение» 
и «разъединение».

Если обратиться к дословным формулировкам 
статей 151 ГПК РФ и 130 АПК РФ, то заявитель 
вправе только соединять требования, а суд выде-
лять требования в отдельное производство и объ-
единять дела.

Мы считаем, что приведенные примеры в насто-
ящем исследовании наглядно демонстрируют, что 
отсутствие необходимой конкретизации исполь-
зуемых терминов влечет неточность и невозмож-
ность однозначного юридического толкования.

А. Ф. Черданцев считает, что если в законе ис-
пользуются разные термины, это значит, что зако-
нодатель вкладывает в них разное значение. По-
нимание этих терминов может быть однозначным 
только при наличии веских аргументов [18, с. 41].

Логико- семантический анализ юридическо-
го языка позволяет определить его точность или 

неточность. Речь считается точной, когда каждо-
му термину в языке соответствует конкретное по-
нятие, и отсутствует многозначность (полисемия) 
языка.

Построение термина правовой системы требует 
точного и строгого определения понятия с учётом 
его конгруэнтности.

Во избежание некорректного применения вы-
шеуказанных определений Автор предлагает сле-
дующие толкования исследуемых терминов, с уче-
том их логико- семантического значения:

Соединение –  объединения двух или более объ-
ектов в одно целое.

Соединение требований –  исключительное пра-
во истца, выраженное в одновременном предъяв-
лении нескольких требований, связанных между 
собой по основаниям возникновения или представ-
ленным доказательствам.

Объединение –  это процесс создания единого 
целого из нескольких элементов.

Объединение дел –  исключительное право су-
да первой инстанции рассматривать несколько дел 
в рамках одного производства, если они взаимос-
вязаны по основаниям возникновения заявленных 
требований и (или) представленным доказатель-
ствам, а также в иных случаях, когда существует 
вероятность принятия противоречащих друг другу 
судебных актов.

Выделение –  отделения одного элемента или 
группы элементов от общего множества.

Выделение требований –  исключительное пра-
во суда первой инстанции, выраженное в орга-
низации отдельного производства, посредством 
разъединения требований, с целью рассмотрения 
ранее соединенного требования.

Разъединение –  разделения ранее соединенных 
или объединенных объектов на отдельные части.

Разъединение требований –  процессуальное 
действие, осуществляемое судом с целью выде-
ления требований в отдельное производство.

В результате исследования было установлено, 
что на современном этапе развития процессуаль-
ного законодательства наблюдается использова-
ние терминов «соединить» и «объединить», «вы-
делить» и «разъединить» как синонимичные друг 
другу, что способствует неверному их использо-
ванию. Отсутствие официального толкования ис-
следуемых терминов свидетельствует о сложности 
и актуальности проблемы.
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CONTENTS OF THE LEGAL CATEGORIES OF 
CONNECTION, SEPARATION, IDENTIFICATION OF 
REQUIREMENTS, CONSOLIDATION OF CASES

Cheklinova V. V.
Samara National Research University

The article is focused on the study of legal terms: joining, separat-
ing, disjoining claims and consolidating of cases from the position of 
logical- semantic analysis. The author emphasizes that the language 
of law is built on concepts and terminology, which requires precise 
definition to prevent misinterpretation and unintentional violations. 
Using logical- semantic analysis, researchers seek to establish inter-
nal and external relations between different elements of discourse 
content by operating with the concepts of referentiality and truth.
Lack of specificity in the interpretation of terms leads to imprecision 
and results in possible errors in legal documents. The necessity of 
uniform understanding and use of terms in the legal language for the 
preparation and application of normative documents is emphasized, 
which in turn contributes to the prevention of errors in their interpre-
tation and application.
The author proposes the development of uniform criteria for the ap-
plication of the terms “ joining”, “ consolidation”, “separation” and 
“disunion” in the context of procedural norms of law.

Keywords: joining of claims, separation of claims, consolidation of 
cases, legal concepts, legal terms, civilistic process.

References

1. Paducheva, E. V. Expression and its correlation with reality / 
E. V. Paducheva. –  Moscow: Nauka, 1985. –  272 с. / M.: Izd-vo 
LKI, 2010. –  296 с.

2. Russian Semantic Dictionary. Explanatory dictionary, systema-
tized by classes of words and meanings. Т. 4 / RAS. V. V. V. In-
stitute of Russian Language. В. Vinogradov; Under the gener-
al editorship of N. Y. Shvedova. –  MOSCOW: RAS. Institute of 
Russian Language, 2007. –  952 с.

3. Aleksandrova Z. E. Dictionary of Synonyms of the Russian Lan-
guage. –  11th ed. –  M.: Russ. yaz., 2001–568 p. 4.

4. Explanatory Dictionary of the Russian Language / Edited by 
D. N. Ushakov. –  Moscow: Gos. Institute “Sov. encycl.”; OGIZ; 
Gos. izdvo foreign. and national. words., 1935–1940. (4 vols.).

5. Ozhegov S. I. Explanatory Dictionary of the Russian Language / 
Edited by Prof. L. I. Skvortsov. –  28th ed. revision. –  Moscow: 
World and Education, 2014. –  1376 с.

6. Arbitration Court of the Republic of North Ossetia- Alania: official 
website. –  Vladikavkaz. –  Updated within a day. –  URL: https://
alania.arbitr.ru/process/forms (date of reference: 18.05.2024).

7. Podolsk City Court of the Moscow Region: official site. –  Po-
dolsk. –  Updated within 24 hours. –  URL: https://podolsky.
mo.sudrf.ru/modules.php?name=information&id=112 (date of 
access: 18.05.2024).

8. Legal Dictionary / Ed. by S. N. Bratus and others. –  Moscow: 
Gosurizdat, 1953. –  781 с. –  https://determiner.ru/termin/
soedinenie- iskov.html (date of reference: 18.05.2024).

9. Civil Procedural Code of the RSFSR from June 11, 1964 (GPC 
RSFSR) [Electronic resource] (in edition on April 28, 1993) (with 
amendments and additions) (lost force). Access from the Garant 
system.

10. Dahl, V. I. The explanatory dictionary of the living Great Russian 
language: [in 4 parts] / V. I. Dal. –  Moscow: Society of Russian 
Literature Lovers, established at the Imperial Moscow Universi-
ty, 1863–1866. Ч. 4: R –  Izhitsa. –  1866. –  [2], 4, 625, [55] (div. 
pag.) p.

11. The Big Legal Dictionary / avt.-comp: V. N. Dodonov, V. D. Er-
makov, M. A. Krylova; edited by: A. Y. Sukharev, V. D. Zorkin, 
V. E. Krutskikh. –  Moscow: INFRA-M, 1998. –  790 с.

12. Big Legal Dictionary / author. and compiled by. A. B. Borisov. –  
Moscow: Book World, 2010. –  847 с.



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

254

13. Legal Dictionary / Editor-in-chief S. N. Bratus and others. –  Mos-
cow: Gosyurizdat, 1953. –  781 с. –  URL: http://law.niv.ru/doc/
dictionary/legal- bratus/fc/slovar-209–3.htm#zag-1706 (date of 
reference: 18.05.2024).

14. Economics and law: a dictionary- reference book / [author- 
composer: L. P. Kurakov, V. L. Kurakov, A. L. Kurakov]. –  Mos-
cow: Vuz and Shk., 2004. –  1070 с. –  URL: http://economics.
niv.ru/doc/dictionary/economy-and-law/fc/slovar-209–7.ht-
m#zag-14920 (date of reference: 18.05.2024).

15. Legal Encyclopedia / Edited by B. N. Topornin. –  Moscow: Yurist, 
2001. –  1272 с.

16. Legal Encyclopedic Dictionary.: Encyclopedic dictionary / ed-
ited by A. V. Malko 2nd edition –  Moscow: Prospect, 2016. –  
1131 с. –  ISBN 978-5-392-19942-6. –  URL: https://book.ru/
book/919424 (date of reference: 31.05.2024).

17. Morozova L. A. Theory of the state and law in questions and an-
swers: textbook. -М., 2009. –  210 с.

18. Cherdantsev A. F. Interpretation of Soviet law. –  Moscow: Yurid. 
lit., 1979. –  168 с.



255

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Правовой режим защиты интеллектуальных прав 
на многопользовательские онлайн-игры
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Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет
E-mail: alex16394@yandex.ru

В статье исследовательское внимание посвящено вопросу ха-
рактеристики многопользовательских онлайн-игр как одного 
из сложных объектов интеллектуальных прав с целью обосно-
вания необходимости разработки специальной нормативно- 
правовой базы, призванной урегулировать стремительно 
развивающееся правовое явление. Автор анализирует суще-
ствующие в законодательстве, юридической науке и правопри-
менительной практике подходы к понимаю компьютерных игр 
как родового понятия для онлайн-игр. По результатам анализа 
различных представлений, автор приходит к выводу о том, что 
для современного уровня развития информационных техноло-
гий и игровой индустрии наиболее характерным будет отне-
сение компьютерных игр к мультимедийным продуктам. Для 
отграничения игр от остальных объектов, попадающих под 
понятие мультимедийный продукт, автор предлагает исполь-
зовать специфические признаки, которые свой ственны только 
играм.

Ключевые слова: многопользовательские онлайн-игры, муль-
тимедийный продукт, программы для ЭВМ, правовое регули-
рование, охраняемые результаты интеллектуальной деятель-
ности.

В последнее время в научном сообществе 
все большее внимание уделяется вопросам, свя-
занным с правовым регулированием различных 
аспектов компьютерных игр. Например, А. Я. Ры-
женков указывает на появление новых правовых 
явлений, которые связаны с виртуальной реально-
стью и нуждаются в надлежащей правовой защи-
те. Одним из таких явлений, по его мнению, явля-
ются многопользовательские онлайн игры, подхо-
ды к которым в науке и практике неоднородны [7, 
с. 7]. Неоднородность различных высказываемых 
позиций обусловлена отсутствием надлежащего 
правового регулирования многопользовательских 
онлайн игр (далее –  онлайн игры), которые буду-
чи разновидностью компьютерных игр, имеют ряд 
собственных особенностей. В связи с чем следует 
детально проанализировать онлайн игры в целях 
определениях их статуса в правовом поле.

Прежде всего следует начать с понятия он-
лайн игр. В действующем законодательстве мы 
не встретим какой-либо дефиниции онлайн игр. 
Однако в Правилах вида спорта «компьютер-
ный спорт» (утв. приказом Минспорта России 
от 22.01.2020 № 22) дается определение видеои-
гр (компьютерных игр): «инвентарь компьютерного 
спорта, состоящий из программного обеспечения, 
позволяющего осуществить организацию соревно-
вательного процесса (геймплея) соревнующимся 
сторонам (спортсменам), формирующего сорев-
новательное пространство (арену), создающего 
объекты управления, воспринимаемые органами 
чувств человека, где участник соревнований через 
устройства ввода/вывода воздействует на объекты 
управления» [1].

Как справедливо отмечают А. В. Гапанович 
и И. В. Гапанович, термин, приведенный в Прави-
лах, отражает понимание компьютерных игр только 
с позиции спортивного права, игнорируя при этом 
гражданско- правовой аспект явления [5, с. 31].

Вместе с тем, приведенное определение ви-
деоигр можно по праву считать первой попыткой 
выделения компьютерных игр из общего понятия 
программ для ЭВМ, хоть и на уровне подзаконно-
го акта. В этой связи следует упомянуть письмо 
Минобрнауки России от 28.08.2014 № ЛО-1276/14 
«О разъяснении норм законодательства об интел-
лектуальной собственности», где многопользова-
тельские компьютерные игры отнесены к програм-
мам для ЭВМ [3]. Как можно заметить, происходит 
постепенная трансформация подхода к правовому 
явлению, однако ее темп не соответствует скоро-
сти развития и популяризации компьютерных игр.

К сожалению, какого-либо нормативно- 
правового акта, который бы учитывал гражданско- 
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правовой аспект компьютерных игр, не имеется. 
Поэтому следует обратиться к подходам к понима-
нию игр, сформированным в юридической науке 
и правоприменительной практике. Большое вни-
мание изучению природы компьютерных игр уде-
лил В. В. Архипов, который выделяет следующие 
подходы [4, с. 64]:
– компьютерная игра представляет собой раз-

новидность сложного объекта –  мультимедий-
ный продукт. Суть данного подхода состоит 
в том, что современные игры состоят не только 
из программ для ЭВМ, но также и из иных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, ох-
раняемых законодательством;

– компьютерная игра –  это программа для ЭВМ. 
Данный подход, как следует из ранее приведен-
ного письма, является достаточно консерва-
тивным, поскольку не предполагает каких-либо 
расширительных толкований для участников 
отношений. Такую интерпретацию компьютер-
ных игр можно назвать одной из первых заро-
дившихся, однако не совсем актуальную в на-
стоящее время. Представляется, что такое по-
нимание компьютерных игр не в полной мере 
отвечает как их наполнению, так и социально- 
экономической роли в общественных отноше-
ниях. В настоящее время игровая индустрия за-
нимает значимую роль на рынке, причем вну-
три самих игр возможно оказание различного 
рода услуг между пользователями за реальные 
денежные средства. Также не стоит забывать 
про наличие нескольких охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности 
практически в каждой онлайн игре. Таким об-
разом, рассматриваемый подход был актуален 
для периода зарождения игровой индустрии, 
когда многие продукты компаний представля-
ли собой только программу для ЭВМ без воз-
можности добавления иных результатов интел-
лектуальной деятельности. Однако прогресс 
не стоит на месте, поэтому в настоящее время 
компьютерные игры представляют из себя мно-
гоэлементный продукт, который помимо про-
граммного кода (программы для ЭВМ) может 
содержать исполнения, специально записывае-
мые для игры, а также иные объекты права ин-
теллектуальной собственности.
Следует добавить, что существует еще один 

подход, отождествляющий азартные и компью-
терные игры. Однако, как справедливо отмеча-
ет А. И. Савельев, чаще всего в многопользова-
тельских онлайн играх сложно найти соглашение 
о выигрыше, которое является обязательным эле-
ментом (краеугольным камнем) для азартных игр 
и пар. По его мнению, в многопользовательских 
играх нет понятия выигравшего, равно как и про-
игравшего [8, с. 134]. В целом следует согласить-
ся с предложенной позицией, однако стоит учиты-
вать, что в соревновательных играх, среди которых 
подавляющее большинство занимают многополь-
зовательские онлайн игры, можно встретить как 
команду/игрока, являющихся победителями, так 

и проигравших. Однако выигравший и проиграв-
ший в данном случае не соотносятся с понятийным 
аппаратом, используемом в законодательстве, ре-
гулирующем игры и пари. О чем в частности свиде-
тельствует официальное признание одним из ви-
дов спорта в России киберспорта с присвоением 
победителям и призерам соревнований различно-
го уровня спортивных разрядов. Также стоит отме-
тить, что в рамках данного подхода предполагает-
ся отсутствие предоставления пользователям пра-
вовой защиты, что является серьезным упущением 
тех судов, которые придерживаются его.

Полагаем, что следует придерживаться подхода, 
рассматривающего компьютерные игры и, в част-
ности, онлайн игры как мультимедийный продукт. 
Наш выбор обусловлен тем, что современные реа-
лии индустрии свидетельствуют о тесной интегра-
ции множества различных результатов интеллек-
туальной деятельности при создании и разработ-
ке игры. Так нередки случаи, когда компании при-
влекают профессиональных актеров для съемок 
или озвучки игровых персонажей (примером такой 
игры является разработка компании Respawn En-
tertainment «Star Wars Jedi: Survivor», где главного 
игрового персонажа исполнил актер). Приведен-
ный пример иллюстрирует лишь одно из возмож-
ных направлений интеграции, однако доказывает 
обоснованность использования упомянутого под-
хода к компьютерным играм и онлайн играм.

Но возникает закономерный вопрос, а что же 
такое мультимедийный продукт. И здесь сложи-
лась интересная ситуация. Статьей 1240 ГК РФ 
предусмотрено, что мультимедийный продукт от-
носится к числу сложных объектов, включающих 
несколько охраняемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности, однако законодатель не разъ-
ясняет, что же следует понимать под таким тер-
мином. На данный пробел в законодательстве не-
однократно обращали внимание в юридической 
науке.

Так, Е. С. Котенко указывает на отсутствие 
в правопорядке понимания того, что из себя пред-
ставляет мультимедийный продукт, каким обра-
зом должны осуществляться и защищаться права 
участников отношений. Также ученый предлагает 
собственное понятие мультимедийного продукта, 
которое рассматривает его как объект авторских 
прав, выраженный в цифровой форме, включаю-
щий несколько охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности и предназначенный для 
функционирования в процессе взаимодействия 
с пользователем посредством компьютерных 
устройств 1.

Полагаем, что приведенное ученым понятие 
мультимедийного продукта является наиболее оп-
тимальным и в полной мере подходит для онлайн 
игр, в которых всегда присутствует несколько раз-
новидностей результатов интеллектуальной де-
ятельности, охраняемых законом. Разобравшись 
с понятием, следует обратить внимание на призна-

1 Котенко Е. С. Авторские права на мультимедийный про-
дукт: монография. Москва: Проспект, 2013. С. 35
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ки, позволяющие отделять онлайн-игры от иных 
мультимедийных продуктов.

Первым признаком, который неизменно будет 
сопровождать все онлайн игры, является протека-
ние процесса взаимодействия пользователя с про-
дуктом в виртуальной реальности. Сама сущность 
игры предполагает, что игрок совершает желае-
мые действия в специальном мире (виртуальном), 
при этом нередко пользователь может получать 
различные игровые предметы, существующие ис-
ключительно в виртуальном пространстве.

Вторым признаком можно назвать нераз-
рывную связь с интернет сетью. Само слово «он-
лайн» означает невозможность осуществления 
игрового процесса при отсутствии подключения 
к информационно- коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Также нельзя не отметить, что для онлайн игр 
характерен особый порядок доступа. Пользова-
тель, желающий присоединиться к продукту право-
обладателя, должен пройти регистрацию на офи-
циальном сайте, скачать специальное программ-
ное обеспечение (специфическая электронная 
платформа/библиотека для последующего взаи-
модействия), при этом доступ к онлайн игре ча-
ще всего осуществляется на основании лицензи-
онного договора и условий пользовательского со-
глашения, не предполагающего распространение 
на отношения между компанией и игроком зако-
нодательства, регулирующего вопросы, связан-
ные с защитой прав потребителей. Если говорить 
об условиях доступа, то в настоящее время онлайн 
игры можно разделить на три типа:
– игры с бесплатным доступом, также именуе-

мые free-to-play (Dota 2, World of Tanks, Heart-
stone и т.п.). В таких играх пользователю доста-
точно согласиться с условиями лицензионного 
договора и пользовательского соглашения;

– игры с платным периодическим доступом 
(World of Warcraft и т.п.). Для таких игр харак-
терно наличие подписок –  оплачиваемого пери-
ода времени, в течение которого пользователю 
доступен весь контент (внутриигровое наполне-
ние). При этом правообладатель может преду-
смотреть условие, согласно которому наиболее 
актуальный контент приобретается пользова-
телем за дополнительную плату. Так, в при-
веденной игре World of Warcraft пользователь, 
оплачивая подписку, получает доступ ко всем 
дополнениям, за исключением последнего вы-
шедшего;

– игры с платным постоянным доступом (Helldiv-
ers II, DayZ и т.п.). Игроки, желающие восполь-
зоваться такими играми, должны одноразово 
уплатить определенную денежную сумму, по-
сле чего получают полный доступ к функциона-
лу.
Таким образом, только для одного типа онлайн 

игр характерно предоставление безвозмездного 
доступа пользователям. Отсюда возникает зако-
номерный вопрос о правах потребителей, которые 
в других типах на возмездной основе получают 

возможность удовлетворять личные нужды, не свя-
занные с предпринимательской деятельностью. 
Представляется значительным упущением зако-
нодательства отсутствие предоставления пользо-
вателям каких-либо гарантий на приобретаемые 
продукты. Стоит отметить, что в последнее время 
компании- правообладатели вводят различные до-
полнительные опции (игровые услуги и предметы), 
которые пользователь может приобретать за пла-
ту. И если на условия лицензионного соглашения 
законодательство в сфере защиты прав потреби-
телей не распространяется, то в правопримени-
тельной практике имеются примеры его примене-
ния к дополнительным опциям.

Так, Постановлением Президиума Москов-
ского городского суда от 18.09.2018 г. по делу 
№ 44г-259/2018 было подтверждено распростра-
нение законных гарантий, предоставляемых Зако-
ном РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав 
потребителей», на отношения между пользовате-
лем и правообладателем в случае, если послед-
ний осуществляет распространение информации 
в сети «Интернет», направленной на привлечение 
внимания пользователей, находящихся на терри-
тории Российской Федерации. В приведенном де-
ле пользователь, желавший получить компенса-
цию за платные опции, доступа к которым он был 
лишен по решению компании, воспользовался 
правом на определение подсудности, предусмо-
тренным ст. 17 Закона «О защите прав потребите-
лей», так как ответчик (правообладатель) не имел 
ни представительства, ни филиала на территории 
России, при этом местом его регистрации являлась 
Республика Кипр [2]. Примечательно, что пользо-
вателю пришлось дойти до кассации, прежде чем 
его довод (применение пп. 2 п. 3 ст. 402 ГК РФ) 
был принят во внимание. Учитывая, что в настоя-
щее время, практически все правообладатели ве-
дут активную рекламную компанию своих продук-
тов, особенно в сети «Интернет», то представляет-
ся возможным в последствии увидеть увеличение 
числа случаев, когда суды будут признавать допу-
стимым использовать законодательство в сфере 
защиты прав потребителей при рассмотрении та-
ких споров.

Таким образом, судебная практика распростра-
няет на отдельные отношения, связанные с много-
пользовательскими онлайн- играми, действие норм 
законодательства в области защиты прав потре-
бителей. Это можно считать положительным мо-
ментом, который поспособствует в дальнейшем 
закреплению и масштабированию иного подхода 
к рассматриваемому явлению, учитывающего его 
особенности, так как законодатель, в случае при-
нятия решения о необходимости урегулирования 
рассматриваемой сферы, будет учитывать сфор-
мировавшуюся правоприменительную практику.

В заключении можно сделать вывод о том, что 
многопользовательские онлайн игры являются 
разновидностью мультимедийного продукта, ко-
торый относится к числу сложных объектов в со-
ответствии с действующим законодательством. 
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Рассмотрение онлайн игр в ином ключе представ-
ляется нецелесообразным, поскольку заранее со-
пряжено с отходом от существующих реалий об-
щественных отношений. Хоть игры и являются 
разновидностью мультимедийного продукта, они 
обладают собственными особенностями, позволя-
ющими выделять их на фоне остальных объектов. 
К числу таких полагаем возможным относить об-
ласть взаимодействия с пользователем, особен-
ности получения и осуществления доступа, а также 
неразрывную связь с сетью «Интернет». При всем 
этом в данном вопросе явно не хватает внимания 
законодателя, которому следует устранить суще-
ствующий пробел в законодательстве и разрабо-
тать специальное правовое регулирование для ря-
да мультимедийных продуктов, включая онлайн 
игры. Предполагаем, что игровая индустрия в бли-
жайшее время будет продолжать активно разви-
тие, которому должно способствовать, а не ме-
шать, правовое регулирование.
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LEGAL REGIME FOR THE PROTECTION OF 
INTELLECTUAL RIGHTS FOR MULTIPLAYER ONLINE 
GAMES

Sherstobitov A. A.
Belgorod State National Research University

In this article, research attention is devoted to the issue of charac-
terization of online multiplayer games as one of the objects of intel-
lectual rights in order to justify the need to develop a special reg-
ulatory framework designed to regulate a rapidly developing legal 
phenomenon. The author analyzes the approaches existing in legis-
lation, legal science and law enforcement practice to understanding 
computer games as a generic concept for online games. Based on 
the results of the analysis of various ideas, the author comes to the 
conclusion that for the current level of development of information 
technology and the gaming industry, the most characteristic will be 
the attribution of computer games to multimedia products. To distin-
guish games from other objects that fall under the concept of a mul-
timedia product, the author suggests using specific features that are 
peculiar only to games.
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Обобщение доктринальных позиций по определению целей наказания 
несовершеннолетних
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Несовершеннолетние представляют собой ту социальную груп-
пу, своеобразие уголовно- правового статуса которой проявля-
ется в ряде изъятий из общих правил, направленных на обе-
спечение их повышенной государственной охраны от издержек 
уголовного преследования. В их перечень, помимо прочего, 
входят особенности наказания, цели которого, однако, специ-
фикой применительно к данной категории лиц не отличаются 
и являются общими для всех осужденных. Целью исследова-
ния выступает разработка рекомендаций по более детоориен-
тированному подходу к процессу назначения наказания лицам, 
не достигшим совершеннолетия. В этой связи в статье анали-
зируются доктринальные позиции по их изменению и возмож-
ному дополнению ресоциализацией, обеспечением благополу-
чия, перевоспитанием с подбором дополнительных аргументов 
в поддержку последнего мнения о целесообразности перево-
да исправительного воздействия в плоскость перевоспита-
тельного. Указанное позволяет нивелировать категоричность 
утверждения о невозможности наделения перевоспитания по-
добным статусом. Методологическая основа работы представ-
лена диалектическим, историческим, группой социологических 
(документальный, метод социологического опроса) методов.

Ключевые слова: уголовная ответственность, цели наказа-
ния, несовершеннолетние, ресоциализация, перевоспитание, 
обеспечение благополучия.

Преступность несовершеннолетних и модерни-
зация уголовно- правовых средств борьбы с ней яв-
ляются той сферой научного и практического ин-
тереса, которая вызывает повышенное внимание 
прежде всего в силу значимости молодого поко-
ления как естественного резерва развития обще-
ства. Предложения по совершенствованию прак-
тики привлечения данной группы лиц к уголовной 
ответственности и назначения им наказания в этой 
связи высказываются достаточно активно и каса-
ются совершенно разнообразных аспектов, в част-
ности вопросов необходимости выделения специ-
альных целей наказания и отнесения этой катего-
рии к той области уголовно- правового регулирова-
ния, которая представлена изъятиями и особенно-
стями и не является общей для всех осужденных.

Наказание, согласно статье 43 УК, применяется 
в целях восстановления социальной справедливо-
сти, исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений. В УК отсутству-
ют положения, касающиеся целей, относящихся 
исключительно к наказанию несовершеннолетних, 
в силу чего уголовно- правовая доктрина изобилует 
позициями, согласно которым цели наказания дан-
ной категории лиц также должны обрести специ-
фику посредством дополнения, например, ресоци-
ализацией, перевоспитанием [19, с. 405], обеспе-
чением благополучия [1].

Дословно термин «ресоциализация» перево-
дится как повторная социализация, под которой 
понимается формирование личности в социуме 
[17, с. 6]. Согласно определению, закрепленному 
в статье 25 Федерального закона от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», ресо-
циализацией является «комплекс мер социально- 
экономического, педагогического, правового ха-
рактера, осуществляемых субъектами профилак-
тики правонарушений в соответствии с их компе-
тенцией и лицами, участвующими в профилактике 
правонарушений, в целях реинтеграции в обще-
ство лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся иным ме-
рам уголовно- правового характера».

В таком контексте суть ресоциализации сводит-
ся к помощи осужденному в его адаптации в обще-
стве, установлению и возобновлению социальных 
связей, утраченных не столько в результате пред-
варительного нахождения в неблагоприятной сре-
де и преступной деятельности, сколько из-за по-
следующей изоляции от социума. А поскольку под 
целями уголовного наказания понимается «резуль-
тат, к которому стремится государство, устанавли-
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вая и применяя его» [18, с. 272], ресоциализация 
в этом случае (как результат, а не процесс) будет 
являться более отдаленной целью – постпенитен-
циарной помощи, минимизирующей издержки его 
отбытия.

Согласно позиции Ю. В. Баранова, под ресоциа-
лизацией понимается процесс выработки социаль-
но приемлемых форм поведения для последующей 
адаптации к условиям, нормам жизнедеятельности 
общества [4, с. 10]. Развиваясь в благоприятной 
атмосфере, индивид осваивает социальные нор-
мы и становится частью общества, реализуя про-
цесс социализации. Попадая в негативные усло-
вия, ступая на путь совершения преступления, ли-
цо приобщается к антиобщественным ценностям, 
отрицательным стереотипам и подвергается асо-
циализации. И уже в этом случае тем средством, 
которое должно привести его к возобновлению по-
ложительных социальных контактов, и будет яв-
ляться последнее.

Несмотря на то, что в литературе ресоциализа-
ция рассматривается как комплекс мер, ориенти-
рованный на усвоение и возрождение социальных 
связей, утраченных по обеим причинам: и в силу 
преступной деятельности, и в силу изоляции от об-
щества, вторая ситуация содержит предпосылки 
для включения ресоциализации в перечень целей 
наказания.

Ретроспективный взгляд на отечественное за-
конодательство позволяет констатировать, что 
идея реинтеграции в общество уже имела свое 
закрепление. В пункте «б» части 3 статьи 3 ИТК 
РСФСР 1924 г. отмечалось, что исправительно- 
трудовые учреждения создаются, в том числе для 
приспособления преступника к условиям обще-
жития [9]. В ИТК РСФСР 1933 г. такая формули-
ровка была употреблена применительно к целям 
исправительно- трудовой политики (п. «б» ста-
тьи 2) [10]. А задачей ИТК РСФСР 1970 г. провоз-
глашалось обеспечение исполнения уголовного 
наказания «с тем, чтобы оно исправляло и пере-
воспитывало осужденных в духе честного отноше-
ния к труду, точного исполнения законов и уваже-
ния к правилам социалистического общежития» 
(ст. 1) [5], то есть для постепенного возвращения 
в общество.

На данный момент условия для рассмотрения 
ресоциализации с позиций целей наказания соз-
дают положения актов международного характе-
ра. Как гласят Пекинские правила, воспитатель-
ная работа с несовершеннолетними, содержащи-
мися в исправительных учреждениях, должна ре-
ализовываться с целью «оказания им помощи для 
выполнения социально- полезной и плодотворной 
роли в обществе» (правило 26.1). В Правилах Ор-
ганизации Объединенных Наций, касающихся за-
щиты несовершеннолетних, лишенных свободы, 
закрепляется, что на несовершеннолетних долж-
ны распространяться мероприятия по оказанию по-
мощи при возвращении в общество, к семейной 
жизни, обучению, трудоустройству (пункты 38, 42, 
45, 59, 62, 79, 80 и др.).

Однако хотя идее ресоциализации и следует 
уделять внимание, в качестве цели наказания несо-
вершеннолетних она несостоятельна. А. И. Рарог 
рассматривает ресоциализацию как часть исправ-
ления и его сущность, так как последнее и должно 
свидетельствовать о том, что после освобождения 
осужденное лицо утрачивает общественную опас-
ность и становится добропорядочным, а также за-
конопослушным членом общества [16, с. 136].

Процесс ресоциализации длителен и не ограни-
чивается только сферой действия наказания. От-
бытие наказания, связанного с разрушением об-
щественных связей, также может являться пред-
посылкой для постпенитенциарной адаптации, 
но только способствовать этому будет изоляция 
от окружающих сама по себе. А если не проводить 
разграничения таких случаев и перенести достиже-
ние ресоциализации на более поздний этап, то до-
полнительным аргументом в пользу приведенной 
позиции будет служить то, что эта цель станет при-
менима лишь к видам наказания, разрывающим 
социально полезную коммуникацию. А согласно 
части 1 статьи 88 УК, им является только лишение 
несовершеннолетнего свободы на определенный 
срок.

Наконец, применительно к несовершеннолет-
ним ресоциализация не является феноменом, ко-
торый может охарактеризовать особенности ис-
ключительно данной группы. Несмотря на то, что 
в силу молодого возраста нормальное возвраще-
ние таких лиц в общество получает дополнитель-
ную важность, ресоциализация взрослых осужден-
ных, обретение ими места в новых условиях также 
необходимы и значимы.

Что касается воспитания, то оно представляет 
собой процесс систематического и целенаправ-
ленного формирования личности сообразно нор-
мативным моделям, действующим в обществе. 
Вид воспитания, преследующий цель устранения 
отрицательных и развития положительных свой-
ств, именуется перевоспитанием и коррелирует 
по своему смыслу с исправлением. Последнее яв-
ляется результатом освобождения от каких-либо 
недостатков и пороков. По мнению И. А. Тархано-
ва, перевоспитание и исправление предполагают 
искоренение у осужденного антиобщественных 
наклонностей, которые привели его к соверше-
нию преступления. И если при исправлении поло-
жительные изменения присутствуют избирательно 
и касаются лишь требующих этого взглядов, то пе-
ревоспитание затрагивает жизненные ориентиры 
и позицию в целом [16, с. 133].

Критическое отношение к перевоспитанию 
в статусе цели наказания повлекло формулиро-
вание тезисов, положенных в обоснование некор-
ректности его рассмотрения с этих позиций. Од-
ной из таких причин стало отсутствие критериев, 
которые могли бы свидетельствовать о его дости-
жении [16, с. 134]. Как было отмечено, перевоспи-
тание тесно связано с исправлением. Критериями 
исправления взрослого лица, выделяемыми в на-
уке, являются соблюдение режима содержания, 
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отсутствие взысканий, участие в воспитательных 
мероприятиях, добросовестное отношение к труду, 
получению образования и профессиональной под-
готовке, участие в общественной жизни [20, с. 58], 
что частично вытекает из положений УИК (напри-
мер, из статьи 175).

С. С. Пиюкова, выделяя показатели качествен-
ной оценки степени исправления «ординарного» 
осужденного, формулирует их более пространно: 
как отношение к законам, морали, труду, обуче-
нию, воспитательным мероприятиям, окружающе-
му миру и обществу, криминальной субкультуре, 
другим людям, себе, совершенному преступле-
нию и наказанию. По утверждению автора, в силу 
содержательной связанности исправления и вос-
питания, достижение перечисленных критериев 
и уровень исправления, определяемый через них, 
будут свидетельствовать и об эффективности вос-
питательной работы [12, с. 100–102].

Специалисты в сфере педагогики, на возмож-
ность обращения к трудам которых указали и уча-
ствовавшие в проведенном в ходе исследования 
опросе лица (опрос 40 экспертов, в том числе су-
дей, адвокатов, следователей), при формулиро-
вании показателей эффективности воспитания 
позитивной личности школьника относят к ним 
развитие позитивного мышления, определяемого 
через оценку ребенком самого себя и его оценку 
со стороны взрослого окружения; положительные 
характеристики личности, включая позитивное 
отношение к себе, родителям, сверстникам, учи-
телям и иным значимым людям, учению и школе, 
классному коллективу; удовлетворенность учебно- 
воспитательным процессом, результатами обуче-
ния, каждое из которых выявляется путем приме-
нения диагностических методик (тест Н. Е. Щурко-
вой «Размышляем о жизненном опыте», методика 
диагностики склонности к преодолению социаль-
ных норм и правил Ю. А. Клейберга, методика изу-
чения социальной адаптированности М. И. Рожко-
ва и др.) [7, с. 130].

Анализируя критерии воспитанности в виде 
нравственных знаний, мотивов, целей, поступков, 
А. К. Маркова определяет следующие его уровни. 
Высокий – отличается развернутыми познаватель-
ными мотивами, преобладанием положительных 
эмоций, широким запасом нравственных знаний, 
их согласованностью с собственными убеждения-
ми и поведением, единством слова и дела, удержа-
нием целей и доведением работы до конца в труд-
ных ситуациях. О низком уровне воспитанности 
говорят разрозненные нравственные представле-
ния, не всегда становящиеся убеждениями, разлад 
нравственных знаний и поступков, узкая ориента-
ция на результат, неустойчивость целей в услови-
ях затруднений, преобладание отрицательных эмо-
ций [2, с. 300–303].

Детализация критериев, выделенных С. С. Пи-
юковой, применительно к несовершеннолетним 
в свете достижений области педагогики и пока-
зателей результативности воспитательного про-
цесса позволяет представить их следующим обра-

зом. Отношение к законодательным и моральным 
требованиям может быть выявлено через соблю-
дение правил внутреннего распорядка исправи-
тельного учреждения (наличие поощрений, отсут-
ствие взысканий), законодательных предписаний 
(отсутствие фактов привлечения к ответственно-
сти за правонарушения), формирование правовой 
культуры, уяснение основ своего правового стату-
са, отрицательные взгляды на антиобщественные 
поступки.

Отношение к общеобразовательному и профес-
сиональному обучению надлежит анализировать 
через посещение занятий, уровень успеваемости. 
Трудовая деятельность должна сопровождаться 
добросовестным отношением к правилам трудо-
вого распорядка, имуществу места трудоустрой-
ства, качеству работы и т.д. Внимание следует уде-
лять досугу и развлечениям: обретению себя в ка-
ком-либо виде спорта, творчества, формированию 
хобби как ориентиров для правильного направле-
ния энергии, участию в спортивных, творческих, 
просветительских и иных мероприятиях.

Поскольку социализация личности в подрост-
ковый период идет более активно, важно опреде-
лять значимость ее агентов: родителей, педагогов, 
друзей и знакомых, в том числе из криминальной 
среды, представителей администрации исправи-
тельного учреждения. Важным фактором социа-
лизации способна стать субкультура, отношение 
к которой должно проявляться через призму осу-
ждения алкоголизма, наркомании, иных проявле-
ний зависимости.

В подростковый период усиливается стремле-
ние к осознанию себя, поэтому следует оценивать 
восприятие несовершеннолетним своих преиму-
ществ, сильных сторон и уязвимых мест, рацио-
нальный и критический взгляд на собственные же-
лания и поступки, что в совокупности с вышепе-
речисленным способно сформировать достаточ-
но целостный портрет личности осужденного для 
оценки уровня его перевоспитания и личностного 
развития и нивелировать довод об отсутствии вы-
работанных показателей действенности этих про-
цессов.

Следующим аргументом против рассмотрения 
перевоспитания в качестве цели наказания служит 
тезис о невозможности достижения перевоспита-
ния в силу того, что настолько глобальное изме-
нение – полное отрицание противоправного пове-
дения – является нереальным [16, с. 134], что де-
лает перевоспитание иллюзорным. Сопровождает 
это понимание воспитания (перевоспитания) как 
процесса формирования личности соответственно 
«определенному социально- педагогическому иде-
алу» [11, с. 185], воплощение которого должно про-
являться в выработке «определенных установок, 
понятий, принципов».

Термин идеал рассматривается в русском язы-
ке как трудно достижимая степень совершенства, 
предел стремлений и желаний. В такой интерпре-
тации и при постановке перед воспитанием (пе-
ревоспитанием) образцово- неосуществимых по-
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казателей оно действительно утрачивает практи-
ческое значение в связи с недоступностью итога, 
которым должна быть абсолютно правопослушная 
личность. При этом, учитывая возможность широ-
кого толкования используемых в определении кон-
струкций –  «определенный идеал», «определен-
ные установки», «определенные понятия», «опре-
деленные принципы», –  результат воспитания мож-
но обозначить и в более эвентуальном виде.

Однако в иных традиционных трактовках ана-
лизируемая категория сама по себе не требует 
от личности идеальных показателей. Погрешно-
сти, при которых не все социоодобряемые поло-
жения становятся личными убеждениями, а пове-
дение иногда допускает отрицательные (но не про-
тивоправные) проявления и рассогласовывается 
с ними, также могут присутствовать и в равной сте-
пени характеризовать воспитанность, хоть и более 
низкого уровня, о чем свидетельствует градация, 
приведенная А. К. Марковой.

И если при помощи уголовного наказания нель-
зя достичь полного морально- нравственного пере-
воспитания, это еще не повод для отрицания его 
воспитательного воздействия [1] и исключения по-
тенциала в направлении личностного становления 
в положительное русло. По этой причине цель пе-
ревоспитания не должна приводить к всеобъем-
лющему преобразованию воззрений, убеждений, 
принципов [1], касающихся миропонимания и жиз-
ненной позиции в целом, но может затрагивать ее 
более глубинно, чем простое порождение страха 
перед наказанием и ничего более.

Наконец, в качестве третьего контраргумен-
та выдвигается то, что перевоспитание не может 
быть отграничено от морального исправления, 
противопоставляемого юридическому [16, с. 134]. 
По утверждению С. В. Познышева, юридическое 
исправление надлежало рассматривать как вну-
шение субъекту путем применения к нему наказа-
ния, создания неизбежной связи с невыгодным по-
следствием для осужденного. Нравственное (мо-
ральное) исправление же не исчерпывалось только 
внушением указанного сознания, но и подразуме-
вало воздействие на характер лица, способное по-
влечь такие изменения, при которых оно в даль-
нейшем не решилось бы вновь встать на преступ-
ный путь [13, с. 35].

На сегодняшний день с точки зрения законо-
дательных конструкций исправление осужденных 
рассматривается как «формирование у них уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человеческого об-
щежития и стимулирование правопослушного по-
ведения» (ч. 1 статьи 9 УИК). Комментируя при-
веденное определение, Ю. Е. Пудовочкин подчер-
кивает, что в этой формуле получило отражение 
широкое понимание исправления в качестве «мо-
рального», при котором правомерное поведение 
строится на осознании ценностей человеческого 
общежития, а не на боязни перед наказанием [15, 
с. 166]. Возникновение уважительного отношения 
к перечисленным ценностям, как следствие, из-

менение взглядов в положительном направлении, 
с одной стороны, являются легальными критерия-
ми исправления, с другой – не могут быть проти-
вопоставлены перевоспитанию и моральному ис-
правлению. А столь широкий перечень объектов 
положительного отношения стирает грань между 
исправлением и перевоспитанием, проведенную 
И. А. Тархановым, при которой исправление реа-
лизуется точечно, а перевоспитание затрагивает 
жизненные ориентиры в самом целом виде.

Тем не менее не все авторы придерживаются 
подхода о необходимости трактовки исправления 
с морально- нравственных позиций. Ю. Е. Пудо-
вочкин, развивая свою мысль, объясняет, что сам 
факт ограничения прав и свобод осужденного в ре-
зультате наказания не поспособствует укоренению 
в нем моральных идей. Реальная и достижимая за-
дача, которая может быть разрешена в рамках ис-
правительного процесса, – убеждение виновного 
соблюдать уголовный закон разве что под страхом 
назначения наказания без его превращения в «вы-
соконравственную личность», – отмечает А. В. На-
умов [8, с. 346].

Однако как было констатировано выше, бук-
вальное понимание воспитания (перевоспитания) 
как процесса, предполагающего идеальный итог 
формирования абсолютно правопослушной лично-
сти, не является целесообразным и подтверждает-
ся корреспондирующим отношением к нему специ-
алистов в сфере психологии и педагогики, допу-
скающих погрешности в этой процедуре. В силу 
этого, учитывая, что в той области знаний, для ко-
торой данное понятие свой ственно, оно использу-
ется не в смысле результата с недостижимыми по-
казателями, а как вполне пригодный для практики 
термин, перевоспитание не является идентичным 
моральному исправлению, будучи более узким 
по содержанию.

А поскольку применительно к несовершенно-
летним мировоззрение в большинстве своем толь-
ко формируется, наказание должно применяться 
к ним не столько ради исправления укоренивших-
ся взглядов, сколько ради их ориентации к ста-
новлению на основе уважения к социальным нор-
мам и ценностям. Подтверждением этому служит 
утверждение З. А. Астемирова, согласно которому 
в отличие от взрослых преступников со сформиро-
вавшейся личностью, для которых ведущую роль 
получает исправительное воздействие, для несо-
вершеннолетних в один ряд с ним становятся об-
щевоспитательные цели, и исправление их должно 
происходить в единстве с ними [3, с. 83].

Перевоспитание также имело практику законо-
дательного закрепления –  в ИТК РСФСР 1924 г. 
оно фигурировало, в том числе применительно 
к несовершеннолетним. Статья 188 кодекса гласи-
ла, что в целях воспитания общественных навыков 
и социального перевоспитания несовершеннолет-
них в трудовых домах для несовершеннолетних ор-
ганизуются самоуправления. В ИТК РСФСР 1933 г. 
перевоспитание обрело более конкретное значе-
ние –  как цели исправительно- трудовой полити-



263

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ки (п. «б» части 2). Согласно ИТК РСФСР 1970 г., 
данная категория использовалась применитель-
но к наказанию, которое должно было являться 
не только карой за совершенное преступление, 
но и, как было отмечено ранее, исправлять и пе-
ревоспитывать осужденных (ст. 1). В действующем 
УИК РФ воспитательная работа также упоминает-
ся, являясь одним из основных средств исправле-
ния осужденных (ч. 2 статьи 9).

Сопровождением этому служит нередко встре-
чающаяся в судебных решениях ссылка на пере-
воспитание в одном ряду с иными целями наказа-
ния, в том числе исправлением, предполагаемыми 
к достижению в результате назначения и отбытия 
уголовного наказания [14]. И по причине того, что 
в подростковый период развитие продолжается, 
значимость приобретает более адаптивное к несо-
вершеннолетним перевоспитывающее воздей-
ствие, прививающее иные нормы поведения и от-
ношение к социальным ценностям.

В этой связи обоснованным видится предло-
жение о закреплении перевоспитания в качестве 
специфической цели наказания несовершеннолет-
них. По утверждению И. И. Карпеца, акцент на вос-
питательной черте наказания должен являться сви-
детельством его гуманности и отрицанием «голой 
кары» [6, с. 150].

Учитывая, что большинство ученых исключают 
кару из целей наказания, она, несмотря на это, свя-
зана с ним, неся сущностный характер. Подверга-
ясь ему, лицо претерпевает определенного рода 
ограничения и лишения, которые, однако, не могут 
иметь своей целью причинение физических стра-
даний или унижение человеческого достоинства 
(ч. 2 статьи 7 УК). В литературе кара трактуется 
как принуждение осужденного к страданию, объ-
ем которого определяется обстоятельствами, ука-
занными в части 1 статьи 6 УК: характером и сте-
пенью общественной опасности преступления, 
обстоятельствами его совершения и личностью 
виновного. По замечанию А. И. Рарога, кара есть 
не столько принуждение к страданию, сколько са-
мо страдание [16, с, 133].

Страданием в буквальном его понимании явля-
ются физическая или душевная боль, состояние 
страха, тревоги. Антонимичное значение по от-
ношению к нему имеет термин благополучие, со-
действие которому выделяется З. Р. Абземиловой 
в качестве еще одной цели наказания лиц, не до-
стигших 18-ти лет [1]. Под ним понимается спо-
койное течение жизни, не нарушаемое несчасти-
ями, иначе –  отсутствие нежелательных событий. 
И если кара демонстрирует содержание наказания 
в принципе и не может быть исключена для несо-
вершеннолетних, потому как она и есть само нака-
зание, то благополучие, не предполагающее стра-
даний, вытесняется ей и не может быть достигнуто 
в результате отбывания наказания.

В качестве основания такого нововведения ав-
тором определяются международные акты, напри-
мер, Пекинские правила, которые гласят, что си-
стема правосудия в отношении несовершеннолет-

них направлена в первую очередь на обеспечение 
благополучия (правило 5.1). Однако его достиже-
ние обозначается в документе в качестве цели пра-
восудия в целом и комментируется автором соот-
ветствующим этому образом: «содействовать бла-
гополучию несовершеннолетнего – значит не нака-
зать и оградить общество» [1].

Его достижению в данном случае сможет со-
действовать применение мер, которые не будут 
выступать наказанием и оказывать свой ственное 
ему высокое карательное воздействие. Такое рас-
суждение выводит обеспечение благополучия 
за рамки уголовного наказания и демонстрирует, 
что реализовано оно может быть, напротив, в ре-
зультате его неиспользования. Содействие благо-
получию при подобных условиях следует рассма-
тривать не в виде цели наказания, а как ориентир 
для государственной политики в отношении несо-
вершеннолетних в целом и в области противодей-
ствия преступности в частности.

Таким образом, отечественное законодатель-
ство не включает цели наказания в сферу нор-
мативных положений, адаптированных к особен-
ностям несовершеннолетних и содержащихся 
в специализированной главе 14 УК. Однако для 
должного учета специфики уязвимой в силу незре-
лости личности последние могут быть пересмотре-
ны в сторону свой ственного этому возрасту пере-
воспитательного воздействия, предполагающего 
большую детоориентированность, нежели исправ-
ление, при дополнении статьи 89 УК следующим 
положением: «Наказание к несовершеннолетним 
применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях перевоспитания 
осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений» (ч. 1 статьи 89 УК при последова-
тельном изменении нумерации остальных, имею-
щихся на данный момент, частей).
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GENERALIZATION OF DOCTRINAL POSITIONS ON 
DETERMINING THE GOALS OF PUNISHMENT OF 
MINORS

Andreeva Ya.V.
Kutafin Moscow State Law University

Minors represent that social group whose peculiarity in criminal le-
gal status manifests itself in a number of exceptions to general rules 
aimed at providing increased state protection against the costs of 
criminal proceedings. Their list, among other things, includes spe-
cifics of punishment. However, the objectives of this punishment are 
not specific to this category of people and are common to all con-
victed persons. The aim of the study is to develop recommendations 
for a more child- oriented approach to sentencing persons under the 
age of majority. In this regard, the article analyses the doctrinal po-
sitions regarding their modification and possible additions by reso-
cialisation, ensuring well-being and reeducation, with selection of 
additional arguments to support the latter opinion on the feasibility 
of transferring corrective action to the plane of reeducation. This 
makes it possible to neutralize the categorical statement about the 
impossibility of conferring such a status on reeducation. The meth-
odological basis of the work is represented by dialectical, historical 
and a group of sociological methods (documentary and sociological 
survey methods).

Keywords: criminal liability, goals of punishment, minors, resociali-
zation, reeducation, ensuring well-being.

References

1. Abzemilova, Z. R. On the purpose of punishing minors / Z. R. Ab-
zemilova. –  Text: electronic // Wise Lawyer: [website]. –  URL: 
https://wiselawyer.ru/poleznoe/18185-celyakh- nakazaniya-
nesovershennoletnikh (date of reference: 06.06.2024).

2. Aismontas, B. B. Pedagogical psychology: textbook for univer-
sities / B. B. Aismontas. –  Moscow: Yurayt Publishing House, 
2024. –  483 p. –  ISBN 978-5-534-14692-9. –  Text: direct.

3. Astemirov, Z. A. Criminal liability and punishment of minors: 
A textbook / Z. A. Astemirov; Ed. [and with a preface.] Dr. Yurid. 
of Sciences, professor N. A. Struchkova. –  Moscow: Publishing 
House of the Higher School of the Ministry of Internal Affairs. 
USSR, 1970. –  125 p. –  Text: direct.

4. Baranov, Yu. V. Resocialization of those sentenced to impris-
onment and those released from this punishment: theoretical, 
methodological and legal foundations: specialty 12.00.08 “Crim-



265

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
inal Law and criminology; penal enforcement law”: dissertation 
for the degree of Doctor of Legal Sciences / Yuri Valerianovich 
Baranov; Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of 
Russia (RUDN). –  Moscow, 2008. –  404 p. –  Text: direct.

5. The Correctional Labor Code of the RSFSR: [approved The Su-
preme Council of the RSFSR on 12/18/1970: as amended. dat-
ed 12/21/1996] // Code of Laws of the RSFSR. –  vol. 8. –  753. –  
Text: direct.

6. Karpets, I. I. Punishment: Social, legal and criminological prob-
lems / I. I. Karpets. –  Moscow: Legal Literature, 1973. –  287 p. –  
Text: direct.

7. Kolesova, S. V. Criteria and indicators of the effectiveness of ed-
ucating a positive student personality / S. V. Kolesova. –  Text: di-
rect // Modern studies of social problems. –  2015. –  № 4 (48). –  
Pp. 124–133.

8. Naumov, A. V. Russian criminal law. Course of lectures: in 2 
vols. Vol. 1. General part / A. V. Naumov. –  3rd ed., reprint. and 
an additional one. –  Moscow: Yurid. lit., 2004. –  496 p. –  IS-
BN 5-7260-1022-1. –  Text: direct.

9. On the approval of the Correctional Labor Code of the RS-
FSR: The formation of the Central Executive Committee of 
16.10.1924 // SU RSFSR. –  1924. –  No. 86. –  Article 870. –  
Text: direct.

10. On the approval of the Correctional Labor Code of the RSFSR: 
The formation of the Central Executive Committee, the Coun-
cil of People’s Commissars of the RSFSR dated 08/01/1933: 
[ed. dated 09/20/1936] // SU RSFSR. –  1933. –  No. 48. –  Arti-
cle 208. –  Text: direct.

11. Parkhomenko, I. A. On the question of defining the concept 
of “Spiritual and moral education of younger schoolchildren” / 
I. A. Parkhomenko. –  Text: direct // The world of science, culture, 
and education. –  2009. –  № 5 (17). –  Pp. 184–186.

12. Piyukova, S. S. Evaluation of the effectiveness of educational 
work with convicts / S. S. Piyukova. –  Text: direct // Bulletin of 
the Samara Law Institute: a scientific and practical journal. –  
2017. –  № 3 (25). –  Pp. 97–104.

13. Poznyshev, S. V. Fundamentals of penitentiary science / 
S. V. Poznyshev. –  Moscow: Legal Publishing House of the Peo-
ple’s Commissariat of Justice, 1923. –  372 p. –  Text: direct.

14. The verdict of the Kuibyshev District Court of St. Petersburg dat-
ed 05/16/2022 in case No. 1–131/2022 // Access from the help.- 
the legal system “ConsultantPlus”. –  Text: electronic.

15. Pudovochkin, Yu. E. Responsibility of minors in criminal law: his-
tory and modernity / Yu. E. Pudovochkin. –  Stavropol: Publish-
ing House of the SSU, 2002. –  255 p. –  ISBN 5-88648-339-X. –  
Text: direct.

16. Rarog, A. I. The purpose of punishment in the science of crimi-
nal law / A. I. Rarog. –  Text: direct // Actual problems of Russian 
law. –  2021. –  No. 2. –  pp. 125–139.

17. Resocialization and social adaptation in the UIS: a textbook / 
compiled by O. N. Nichugovskaya. –  Voronezh: Scientific Book, 
2020. –  96 p. –ISBN 978-5-4446-1463-1. –  Text: direct.

18. Criminal law. General part: textbook for bachelors / edited by 
A. I. Chuchaev. –  3rd ed., reprint. and an additional one. –  Mos-
cow: Prospekt, 2021. –  464 p. –  ISBN 978-5-39-234089-7. –  
Text: direct.

19. Khachatryan, T. V. Goals of criminal punishment of minors: 
problems of definition and prospects of development / T. V. Kha-
chatryan. –  Text: direct // Socio-economic phenomena and pro-
cesses. –  2012. –  № 12 (46). –  Pp. 404–406.

20. Yanchuk, I. A. Criteria for assessing the degree of correction of 
convicts: what should they be? / I. A. Yanchuk. –  Text: direct // 
Bulletin of the Institute: crime, punishment, correction. –  2008. –  
No. 4. –  pp. 56–58.



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

266

Предъявления прокурорами гражданских исков в уголовном 
судопроизводстве: проблемы теории и практики
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аспирант кафедры уголовного процесса, ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет»
E-mail: advokat126@bk.ru

В статье анализируется практика предъявления прокурора-
ми гражданских исков в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 44 
УПК РФ. Рассматриваются как положительные примеры, так 
и упущения со стороны органов прокуратуры при предъявле-
нии гражданских исков. Отмечается, что проблемные вопросы 
обозначенной сферы должны обсуждаться на заседаниях коор-
динационных совещаний руководителей правоохранительных 
органов, по итогам которых принимаются решения, направ-
ленные на повышение эффективности совместных действий 
органов прокуратуры и иных правоохранительных органов. 
В случае предъявления исков о возмещении ущерба государ-
ству, как правило они касаются экологических, налоговых, 
коррупционных преступлений, а также хищений бюджетных 
средств в ходе исполнения государственных и муниципальных 
контрактов. Представляется необходимым расширять рамки 
использования такого механизма как разрешение гражданско- 
правового спора в процессе рассмотрения судом уголовного 
дела. Сделан вывод о том, что механизм подачи коллективного 
иска, посредством публичного представительства прокурором 
группы гражданских истцов не только поспособствует продук-
тивному использованию процессуального времени, но и позво-
лит повысить эффективной борьбы с преступностью и обеспе-
чения безопасности общества.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, гражданский 
иск, гражданский истец, прокурор, судебное разбирательство, 
возмещение ущерба, судебная практика.

В настоящее время, когда наша страна пере-
живает перемены в политической, экономической 
и социальной сферах, важно, чтобы правовые нор-
мы были эффективно использованы в целях реаль-
ного достижения законности. Особенно важно со-
здать условия для действенной защиты интересов 
общества и государства, предотвращения злоупо-
треблений, сохранения бюджетных средств, вклю-
чая средства, выделенные на реализацию нацио-
нальных проектов.

В последние годы прокурорам удалось значи-
тельно изменить свой подход к организации рабо-
ты, осуществляемой в рамках полномочий, предо-
ставленных ч. 3 ст. 44 Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Федерации [1] (далее –  УПК 
РФ). Эти изменения привели к повышению ее ка-
чества и результативности. Однако современные 
проблемы ставят перед практическими работника-
ми и научным сообществом новые задачи и цели.

С целью совершенствования деятельности про-
куроров на данном направлении Генеральной про-
куратурой РФ, аппаратами прокуратур субъектов 
Российской Федерации непрерывно ведется мо-
ниторинг состояния работы, в нижестоящие про-
куратуры ежегодно направляются соответствую-
щие информационные письма, проводятся учебно- 
методические семинары.

Проблемные вопросы обозначенной сферы об-
суждаются на заседаниях координационных со-
вещаний руководителей правоохранительных ор-
ганов, по итогам которых принимаются решения, 
направленные на повышение эффективности со-
вместных действий органов прокуратуры, дознания 
и предварительного следствия для реального воз-
мещения ущерба, причиненного преступлениями [2]

Кроме того, в Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации во взаимодействии с рядом 
правоохранительных органов и Росимуществом 
разработаны методические рекомендации для со-
трудников правоохранительных органов по вопро-
сам применения мер процессуального принужде-
ния по уголовным делам и мер обеспечения про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях, связанных с арестом, задержанием 
и изъятием имущества.

В случае предъявления исков о возмещении 
ущерба государству, как правило они касаются 
экологических, налоговых, коррупционных престу-
плений, а также хищений бюджетных средств в хо-
де исполнения государственных и муниципальных 
контрактов.

Так, например, Щербиновским районным судом 
Краснодарского края по результатам рассмотре-
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ния уголовного дела в отношении Л. и Ш. по ч. 3 
ст. 256 УК РФ 16.09.2016 вынесен обвинитель-
ным приговор, которым в том числе удовлетворен 
гражданский иск прокурора Щербиновского райо-
на о солидарном взыскании с Л. и Ш. 765 тыс. руб-
лей в счёт возмещения ущерба, причинённого их 
действиями государству[3].

Прокуратурой города Севастополя заявлен 
гражданский иск к Ш., обвиняемому в соверше-
нии преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 
ст. 286, ч. 1 ст. 285 УК РФ, который исполняя обя-
занности директора ГКУ «УЭОГХ», перечислил 
ООО «ТК Теплокомфорт» денежные средства 
в размере 618 тыс. руб лей по государственному 
контракту за работы, которые фактически не вы-
полнены. Приговором Ленинского районного суда 
города Севастополя от 29.01.2021 иск удовлетво-
рен в полном объеме.

Приговором Майкопского городского суда Ре-
спублики Адыгея от 30.11.2021 К., являющийся уч-
редителем и генеральным директором ООО «Ли-
монадная фабрика «Майкопская», признан вино-
вным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 286, ст. 289 УК РФ. Указанным при-
говором удовлетворены исковые требования про-
курора Республики Адыгея о взыскании в доход 
государства денежных средств в размере более 
18,9 млн руб лей.

Несмотря на обширную положительную прак-
тику предъявления гражданских исков при произ-
водстве по уголовным делам, имеют место грубые 
ошибки, допускаемые прокурорами.

Игнорируя положения Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 г. № 23 
«О практике рассмотрения судами гражданского 
иска по уголовному делу» [4] часто прокурорами 
предъявляются иски о признании недействитель-
ными сделок.

Так, кассационным определением Девятого 
кассационного суда общей юрисдикции изменен 
приговор суда в части удовлетворения граждан-
ского иска, заявленного заместителем прокурора 
Сахалинской области о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки и взыска-
нии в доход государства 18 млн руб лей. Указан-
ный иск оставлен без рассмотрения [5]. Пригово-
ром Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 
от 28.09.2023 по делу № 1–442/2023 оставлен без 
рассмотрения гражданский иск прокурора Ленин-
ского района г. Екатеринбурга к Б. о применении 
последствий недействительности сделки, заклю-
ченной между Б. и неустановленным лицом, а так-
же о взыскании в доход Российской Федерации 
незаконно полученных им по ничтожной сделке де-
нежных средств в сумме 20 000 руб лей.

В ходе исследования судебной практики по обо-
значенному вопросу мы пришли к выводу о том, 
что одна из самых распространенных ошибок со-
трудников прокуратуры выражается в заявлении 
регрессных исков, опять же вопреки положениям 
вышеупомянутого постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда 
РФ приведено кассационное определение Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Су-
да РФ [6], согласно которому отменены судебные 
решения в части удовлетворения гражданского ис-
ка потерпевших о взыскании с осужденных в соли-
дарном порядке 500 тыс. руб лей в счет компенса-
ции морального вреда, причиненного преступлени-
ем, иск передан на рассмотрение в порядке граж-
данского судопроизводства.

Подобная ситуация также иллюстрирует про-
счеты и осмотрительность со стороны органов 
прокуратуры, что недопустимо, ведь оставление 
судом иска без рассмотрения в дальнейшем тре-
бует от истца активного участия в процессе сбора, 
обобщения и представления доказательств в по-
рядке гражданского судопроизводства, в то время 
как в уголовном процессе бремя доказывания ле-
жит в большей степени на государственном обви-
нителе.

Зачастую в практике прокурорами при подаче 
исков в защиту интересов несовершеннолетних, 
лиц, признанных недееспособными либо ограни-
ченно дееспособными в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством, 
лиц, которые по иным причинам не могут сами за-
щищать свои права и законные интересы невер-
но определяется размер компенсации морально-
го вреда. Хоть и определение размера компенса-
ции морального вреда носит оценочный характер, 
считаю верным позицию В. А. Семенцова, который 
полагает, что «При определении размера ком-
пенсации морального вреда должны учитываться 
не только общие, законодательно установленные 
правила, но также и восприятие потерпевшим со-
вершенных против него преступных действий, ха-
рактер его переживаний, эмоциональное и пси-
хофизиологическое состояние, каким образом 
негативные последствия преступления повлия-
ли на возможность полноценно вести привычный 
образ жизни, осуществлять трудовую деятельно-
сти, общаться и взаимодействовать с окружающи-
ми людьми, длительность переживаний и т.д.» [7. 
С. 80–86.] Верное определение прокурором разме-
ра причиненного преступлением морального вре-
да потерпевшему будет способствовать в дальней-
шем справедливому размеру его возмещения, что 
послужит гарантией защиты прав определенного 
круга лиц, потерпевших от преступления.

В связи с тем, что решения судов об отказе 
в удовлетворении исковых требований не единич-
ны, государственным обвинителям и вышестоя-
щим прокурорам следует пристальное внимание 
уделять как тщательному изучению уголовных дел, 
в том числе с целью выявления оснований для по-
дачи гражданского иска, так и должным образом 
проверять обоснованность оставления их без рас-
смотрения.

Приговором Куйбышевского районного суда 
г. Омска от 14.04.2022 бывший директор АО «Ом-
сктрансмаш» Л. осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ 
за растрату имущества предприятия на сумму свы-
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ше 70 млн руб лей. Указанным приговором, остав-
ленным без изменения определением Омского об-
ластного суда от 13.07.2022, отказано в удовлет-
ворении искового заявления Территориального 
управления Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом Омской обла-
сти.

В феврале 2023 года Восьмым кассационным 
судом общей юрисдикции по жалобе представите-
ля потерпевшего –  территориального органа Роси-
мущества отменен приговор Куйбышевского рай-
онного суда г. Омска в части решения об отказе 
в удовлетворении гражданского иска, заявленного 
указанным органом в порядке статьи 44 УПК РФ. 
Суд кассационной инстанции пришел к обоснован-
ному выводу о владении Российской Федерацией 
акциями АО «Омсктрансмаш», что давало право 
территориальному органу Росимущества на вос-
становление нарушенных прав государства путем 
предъявления иска в рамках уголовного дела.

Как видим органами прокуратуры судебные ре-
шения первой и апелляционной инстанций не оспа-
ривались.

В противовес этому можно привести яркий при-
мер восстановления прав граждан при необосно-
ванном отказе в удовлетворении гражданского ис-
ка.

Приговором Стерлитамакского городского су-
да Республики Башкортостан К. признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных п. 4 
ст. 159 и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, в связи с тем, 
что К. организовал КПКГ «А.» и ООО «Л.» в це-
лях привлечения денежных средств граждан по до-
говорам займов и обещал выплачивать от 20% 
до 40% от суммы вклада. Однако договорные обя-
зательства со стороны осужденного не исполня-
лись.

В рамках уголовного дела более 30 потерпев-
ших заявили иски о взыскании ущерба с К. При 
этом судами первой, апелляционной и кассаци-
онной инстанций указано, что в порядке граждан-
ского судопроизводства этими же лицами предъ-
являлись иски к ООО «Л.» о взыскании денежных 
средств в связи с неисполнением договоров, и по-
считав иски аналогичными по предмету и основа-
ниям, в рамках рассмотрения уголовного дела от-
казано в их удовлетворении.

Признав такой отказ необоснованным, заме-
ститель Генерального прокурора РФ обратился 
в Верховный Суд РФ с представлением, в котором 
указал, что обозначенные иски не являются тожде-
ственными, так как основанием для их направле-
ния в порядке ст. 44 УПК РФ являлось совершение 
преступления К. Юридические лица были созда-
ны исключительно для осуществления преступных 
действий.

В итоге определением Верховного Суда РФ от-
менены обжалуемые судебные акты в части пре-
кращения производства по гражданским искам 
потерпевших о взыскании материального ущерба.

В этой связи считаю необходимым расширять 
рамки использования такого механизма как раз-

решение гражданско- правового спора в процессе 
рассмотрения судом уголовного дела.

Заслуживает внимание позиция Бокова Д. К., 
согласно которой предлагается предоставить пра-
во прокурору предъявлять гражданский иск в рам-
ках уголовного дела, в случае невозможности уста-
новления конкретного потерпевшего [8. С. 67.].

Аналогичным образом видится возможность по-
дачи прокурором иска в защиту группы лиц, когда 
такой иск приобретает публичный интерес вслед-
ствие нарушения тождественных индивидуальных 
прав, объединенных одним преступлением. Это 
особенно важно в ситуациях, когда отдельные ли-
ца не имеют возможности, ресурсов или даже же-
лания для защиты своих прав индивидуально.

Например, это касается уголовных дел о пре-
ступлениях в сфере жилищно- коммунального хо-
зяйства. Возникает проблема обеспечения участия 
потерпевших в уголовном судопроизводстве, ког-
да лица, которым преступлением причинен имуще-
ственный вред, не соглашаются с приобретением 
статуса потерпевших по делу, а в будущем граж-
данских истцов, в силу малозначительного ущер-
ба.

При этом жилищно- коммунальное хозяйство 
и топливно- энергетический комплекс одни из са-
мых криминогенных отраслей экономики, напря-
мую затрагивающие интересы абсолютно всех жи-
телей страны. В управляющие компании и комму-
нальные службы поступает немалый объем денеж-
ных средств от граждан, поскольку данные плате-
жи вносятся не добровольно, а на основании обя-
занности, установленной законодателем.

Преступность в указанном секторе имеет без-
условную социальную составляющую, так как лю-
бое хищение имущества и денежных средств в по-
следующем списывается на затраты коммуналь-
ных компаний, что приводит к повышению платы 
за коммунальные услуги. Установить всесторон-
ний контроль за расходованием такого большого 
денежного потока невозможно, чем пользуются 
недобросовестные лица, осуществляющие дея-
тельность в сфере ЖКХ.

Именно при подаче гражданского иска прокуро-
ра по вышеуказанным категориям дел ярко демон-
стрирует реализацию защиты публичных интере-
сов государства и общества. В связи с чем считаем 
справедливым утверждение Х. М. Лукожева о том, 
что «Прокурор отстаивает публичный интерес да-
же в случае поддержания гражданского иска. По-
скольку гражданский истец всегда отстаивает свой 
частный (личный) интерес, тогда как прокурор от-
стаивает интерес государственный, выражающий-
ся в восстановлении прав граждан и юридических 
лиц, пострадавших от преступления, и тем самым 
содействует в обеспечении правосудия» [9. С. 289–
295].

Как верно указывает Камчатов К. В., при нали-
чии сведений о причинении вреда множеству по-
терпевших лиц возможна защита их имуществен-
ных прав посредством консолидации (аккумулиро-
вания) исковых требований через призму публич-
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ного интереса, когда существует общее основание 
[10. С. 211–218].

Следует отметить, что порядок подачи коллек-
тивного иска, посредством публичного представи-
тельства прокурором группы гражданских истцов 
не только поспособствует продуктивному исполь-
зованию процессуального времени, но и позво-
лит повысить эффективной борьбы с преступно-
стью и обеспечения безопасности общества. Ведь 
непредъявление в рамках уголовного дела десят-
ка или сотни гражданских исков с незначитель-
ным ущербом не пресекает длящееся преступле-
ние и способствует дальнейшему злоупотребле-
нию правами законопослушных граждан со сторо-
ны недобросовестных сотрудников управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций.
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PRESENTATION OF CIVIL LAWSUITS BY 
PROSECUTORS IN CRIMINAL PROCEEDINGS: 
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

Bagramyan V. V.
Kuban State University

The article analyzes the practice of filing civil lawsuits by prosecutors 
in accordance with the procedure provided for in Part 3 of Article 44 
of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. Both 
positive examples and omissions on the part of the prosecutor’s of-
fice when filing civil lawsuits are considered. It is noted that prob-
lematic issues in this area should be discussed at meetings of coor-
dination meetings of heads of law enforcement agencies, following 
which decisions are made aimed at improving the effectiveness of 
joint actions of the prosecutor’s office and other law enforcement 
agencies. In the case of claims for damages to the state, as a rule, 
they relate to environmental, tax, corruption crimes, as well as em-
bezzlement of budget funds during the execution of state and mu-
nicipal contracts. It seems necessary to expand the scope of using 
such a mechanism as the resolution of a civil dispute in the process 
of consideration by the court of a criminal case. It is concluded that 
the mechanism of filing a class action, through public representation 
by the prosecutor of a group of civil plaintiffs, will not only contribute 
to the productive use of procedural time, but also will increase the 
effective fight against crime and ensure the safety of society.

Keywords: criminal proceedings, civil action, civil plaintiff, prosecu-
tor, judicial proceedings, damages, judicial practice.
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Исследование посвящено теме обнаружения электронных сле-
дов и их использования для раскрытия преступлений. В работе 
подчеркнута актуальность и важность постоянного улучшения 
имеющихся средств и инструментов для успешной борьбы 
с киберпреступностью, которая всё больше принимает различ-
ные вариации форм.
Особое внимание авторами статьи уделено рассмотрению тех-
нологических средств расследования, в частности, проведён 
анализ эффективности применяемых методов и инструмен-
тов, а также выявлены перспективные направления развития 
данной сферы. Для достижения цели исследования изуче-
ны нормативно- правовые акты и источники доктринальной 
научно- исследовательской литературы, включая правоприме-
нительную практику в виде материалов реальных судебных 
процессов.
По результатам выполненного исследования сформулированы 
выводы об основных возможностях использования электрон-
ных следов при раскрытии и расследовании преступлений 
и были отчерчены проблемы и ограничения применения дан-
ных методов. Авторы статьи особо акцентировали внимание 
на нынешних тенденциях в этой области развития, выделив 
самый популярный тренд –  применение технологии ИИ (искус-
ственного интеллекта), позволяющий повысить и квалифика-
цию специалистов, и качество выполняемой работы.
Тем самым, проведенное исследование подтверждает вос-
требованность и актуальность поднятой в статье темы. Осве-
щение основных аспектов цифрового расследования за счет 
внедрения особого программного обеспечения, уже активно 
используется правоохранительными органами для целей из-
влечения необходимой информации. Работа будет полезна 
желающим получить дополнительные сведения при изучении 
правовых дисциплин в сфере юриспруденции

Ключевые слова: электронные следы, киберпреступность, 
раскрытие преступлений, расследование, цифровые техноло-
гии, искусственный интеллект.

В XXI веке все большую популярность набира-
ют правонарушения, содержание которых вклю-
чает факты использования цифровых технологий. 
С развитием научно- технического прогресса элек-
тронные устройства, Интернет и прочие коммуни-
кационные средства или каналы накапливают соб-
ственное значение для современного общества. 
Мы применяем их в процессе общения, работы, по-
лучения образования и с развлекательной целью. 
Однако, несмотря на преимущества цифровых тех-
нологий, зачастую компьютеры и смартфоны игра-
ют роль инструментов мошенничества, кражи пер-
сональных данных либо кибербуллинга.

Так в 2023 году, согласно статистическим 
данным Министерства внутренних дел, был за-
фиксирован рекордный показатель по числу IT-
преступлений в количестве больше полумиллиона 
(677 тысяч) зарегистрированных случаев с удель-
ным весом, равным одной трети по отношению 
ко всей совокупности правонарушений, совершен-
ных в Российской Федерации[9]. Тем самым, необ-
ходимо отметить о темпах роста на 3,3 процентных 
пункта данного сектора преступлений по отноше-
нию к другим.

Во многом, современные преступления харак-
теризуются присутствием цифровых средств и ин-
струментов, позволяющих применять их для уве-
личения «эффективности» совершаемых право-
нарушителем противоправных деяний. Современ-
ные информационно- коммуникационные техноло-
гии (далее –  ИКТ) применяются как во благо всего 
человечества, так и отдельных его личностей, ко-
торые имеют личный меркантильный, корыстный 
умысел для приобретения материального блага 
и повышения своего личного благосостояния.

Тем самым, необходимо отметить тенденцию 
роста цифровой преступности в той же мере, что 
и рост технического прогресса в обществе.

Однако хотелось бы отметить, что уровень рас-
крываемости таких преступлений всё же повыша-
ется и на конец отчетного периода (за 2023год) он 
принял значение роста на 23% по сравнению с пре-
дыдущим периодом[8]. Динамика увеличения доли 
раскрываемости преступлений обусловлена тем, 
что цифровые технологии могут быть применимы 
везде и всеми, и, тем самым, ИКТ не только пред-
лагают широкое разнообразие способов реализа-
ции того или иного киберпреступления, но и явля-
ются кладезем, т.е. неисчерпаемым источником 
информации для оперативно –  розыскной деятель-
ности оперуполномоченных, дознавателей и сле-
дователей в приобщении «электронных следов» 
преступного деяния лиц, преступивших закон, 
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к материалам уголовного дела. Порой, именно они 
выступают ключевыми зацепками при расследова-
нии и дальнейшем раскрытии криминальных слу-
чаев в сфере интернет- мошенничества.

В настоящей статье к понятию «электронного 
следа» авторы оппонируют не раз. Однако, не каж-
дый знаком с его определением. В обыденной сре-
де людей чаще на слуху такое выражение как 
«цифровой след», которое указывает на наличие 
личных, профессиональных данных, размещенных 
когда-то в глобальной сети Интернет либо на ло-
кальных цифровых устройствах, благополучно за-
бытых и потерянных в сознании индивида. Слово 
«цифровой» является более современным и ча-
ще употребляемым в речи по сравнению со сло-
вом «электронный», поэтому он более «модный, 
брендовый, хитовый», но по своим сущностным, 
онтологическим свой ствам он скуднее, т.к. понятие 
«электронный» охватывает и цифровой, и нейрон-
ный и машинный аналоговый след.

Прежде чем перейти к главным функциям элек-
тронных следов, рассмотрим, какие формы они 
принимают. Во-первых, сам термин «электрон-
ный след» в юридической практике был упомянут 
в 1984 году в Соединенных Штатах Америки. Тог-
да активно велось расследование дела о похище-
нии и убийстве мальчика Эрика Майлза, которое 
не имело большой огласки и резонанса в прессе. 
Суть уголовного дела заключалась в периодиче-
ски совершаемых преступником звонков родите-
лям ребенка с телефона- автомата, расположен-
ного рядом с местом происшествия преступления, 
и требовал выкуп. Полиция действовала осторожно 
и создала запрос на распечатку всех соединений 
через аппарат. В конце концов, они вышли на не-
скольких подозреваемых и, соответственного, ви-
новника. По результатам вынесенного решения су-
да в профессиональной среде экспертов преиму-
щественно закрепился слэнг «электронный след», 
указывающий на наличие доказательств, взятых 
из данных компьютера, из его оперативной памяти.

Во-вторых, электронный след в криминалисти-
ке приобрел материальный характер. В отличие 
от идеального, субъективного, возникающего в со-
знании людей (свидетелей), подобными следами 
считаются отпечатки на цифровых носителях[4. C 
65–69], как проявление объективного, статусного 
состояния вещей. К ним относятся информация 
о посещениях сайта или веб-страницы, пароли, ло-
гины, переписки в сетях и мессенджерах, пленка 
видеокамер и даже операции с банковскими кар-
тами. Перечисленные виды электронных следов, 
добытые с помощью оперативно- розыскных ме-
роприятий ценны тем, что позволяют изобличить 
преступника и доказать его вину, так как облег-
чают идентификацию его личности. База данных 
позволяет открыть доступ к аккаунтам подозрева-
емого или изучить историю браузера для изучения 
мотивов.

Хоть раскрытие преступлений по электронным 
следам и кажется простым, природа такой проце-
дуры имеет комплексную структуру. При коррект-

ном изъятии виртуальных следов с компьютер-
ных запоминающих устройств они превращают-
ся в элемент, позволяющий собрать доказатель-
ственную базу, необходимую в судебном процессе 
для подтверждения вины того или иного лица.

К сожалению, реальность такова, что профес-
сионалов в области программирования и добыва-
ния информации из сети Интернет и иных цифро-
вых источников желающих работать в правоохра-
нительных органах, весьма ограничено, а методи-
ка расследования не регламентирована четкими 
нормативными актами.

Современные научные исследования в этой об-
ласти уголовного процесса и криминалистики ука-
зывают на слабость и отсутствие надежности за-
конодательного регулирования процессуального 
алгоритма фиксации следов, оставленных после 
киберпреступления. То есть, наблюдаются замет-
ные пробелы в нынешней правовой системе. Об-
ратим внимание на один из них. Так в статье 164.1 
УПК РФ в рамках следственного делопроизвод-
ства предусмотрена конфискация информацион-
ных источников у подозреваемых [2]. Процедура 
изъятия осуществляется привлекаемым специа-
листом, копирующим данные. Данный специалист 
должен обладать рядом профессиональных ком-
петенций в сфере цифровых технологий. С точки 
зрения Колиева В. В. законодательные требования 
слишком размыты и расширены, т.к. данная фор-
мулировка охватывает крупную область, в то вре-
мя как рациональнее привлечь уполномоченного 
эксперта с уникальными навыками по конкретному 
профилю и умениями [6. С. 196–199].

Помимо кадрового дефицита, проблемой рас-
крытия и расследования преступлений по элект-
ронным следам признается и слабое техническое 
оснащение в отсутствии современных, прогресси-
рующих технологических инноваций и тенденций 
в данной области развития.

Необходимость его совершенствования и до-
стижения достойного качественного уровня акту-
альна и по сей день. Даже в условиях цифрови-
зации подавляющего большинства сторон обще-
ственной жизни система криминалистического 
учета в киберпространстве не соответствует теку-
щим тенденциям и требует серьезной модерниза-
ции. Эта проблема возникла задолго до пандемии 
COVID-19, которая в свою очередь во многом рас-
ширила простор для совершения IT-преступлений, 
за счёт увеличившегося перехода деятельности 
людей на дистанционный формат экономической 
активности.

Во многом эта проблема выражается в отсут-
ствии централизованного финансирования для за-
купки современного оборудования и разработки 
востребованных ПО и иных сквозных технологий, 
позволяющих развивать сферу выявления и рас-
крытия преступлений в области IT. Современная 
ситуация правоохранительных структур с финан-
сированием каждого органа в отдельности затруд-
няется тем, что бюджеты в этих органах не позво-
ляют финансировать создание наукоёмких, техни-
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чески сложных в плане материальных затрат тех-
нологий для успешного внедрения в работу след-
ственных органов. Необходимо совместная про-
грамма софинансирования правоохранительных 
органов (прокуратуры, следственного комитета, 
ФСБ и МВД и др.) на обеспечение единой цели ин-
новационного развития базы данных, её техниче-
ского оснащения и поддержания её в рабочем со-
стоянии (на порядок внесения новых данных и об-
новления её ПО).

Совместные усилия правоохранительных струк-
тур и единая база данных позволит повысить рас-
крываемость преступлений, усовершенствовать 
современные ИКТ в сфере осуществления пред-
варительного расследования по уголовным делам, 
напрямую это касается криминалистической техни-
ки, включающей теоретические и практические по-
ложения по сбору и исследованию доказательств. 
Доктор юридических наук, профессор Е. Р. Росин-
ская, соавтор эпохального учебника «Криминали-
стика» [10. С. 325–330] указывает название этой 
ветви криминалистики в широком смысле и наста-
ивает на изменении наименования. Возможно, по-
добные преобразования слишком кардинальны. 
Целесообразнее дополнить раздел пунктом «Кри-
миналистическое исследование компьютерных 
средств и систем» для анализа электронных сле-
дов на ПК, серверах, мобильных устройствах и т.п.

Применение многопрофильности в правоох-
ранительных структурах, в том числе сосредото-
чение на повышении квалификации работников 
информационной отрасли и гарантированности 
их законной деятельности конкретизированными 
теоретическими положениями в НПА, в первую 
очередь, закрывает вопрос, неоднократно подни-
маемый отечественными правовыми экспертами 
насчет статьи 164.1 УПК РФ (кейс охарактеризо-
ван выше). А во –  вторых, ситуация в интернет- 
пространстве России, не имея жестко регламенти-
рованного мониторинга и правового контроля за-
ставляет отдельные правоохранительные органы 
осуществлять хоть какие-то действия на пресече-
ние, выявление и раскрытие преступных деяний. 
Так, например в органах прокуратуры учрежден 
департамент по обнаружению «зараженного» про-
граммного обеспечения.

В ходе отбора источников для написания данной 
научной статьи проанализированы проблемы рас-
крытия и расследований преступлений по элект-
ронным следам, подчеркнутые разными авторами. 
Благодаря полноценности их трудов и конкретиза-
ции обоснований, можно сформулировать недо-
статки изученного института, пока находящегося 
на стадии полноценного формирования. Несмотря 
на их маленькое значение, меры по предотвраще-
нию потенциального негативного влияния лучше 
принимать сейчас.

Так, шифрование данных бесспорно охватыва-
ет все большие и большие масштабы с каждым го-
дом. Из-за непрерывной обработки невероятных 
информационных объем возникает потребность 
в ее кодификации. Такое «сжатие» данных не игра-

ет на руку государственным структурам, занима-
ющимся расследованием преступлений кибермо-
шенничества, поскольку на начальных этапах про-
цесса доступ к зашифрованной информации бы-
вает затруднен, что выливается в необходимость 
проведения дополнительных процедур по ее деко-
дификации, временные и денежные затраты.

К тому же, согласно Григорьеву А. Н. и Мешко-
ву А. Н., более 82% процентов россиян ежедневно 
подключаются к сети Интернет [5. С. 256–264] Ко-
лоссальное количество пользователей локальных 
соединений, многотерабайтный обмен информаци-
ей и нескончаемый поток общения через глобаль-
ную сеть Интернет, затрудняет поиск правоохра-
нительных структур конкретной личности, попытку 
обнаружить её идентификационные, отличитель-
ные признаки через выборку этого колоссального 
информационного обмена, её геолокацию и соот-
ветственно местопребывание на данный момент, 
к тому же существует конституционное правомо-
чие личности о неприкосновенности как её самой, 
так и её жилища. Дело в том, что тайна переписки 
и неприкосновенность личной жизни закрепляют-
ся Конституцией РФ за человеком даже при его 
участии в судебном процессе как подозреваемого. 
Отсюда появляются определенные противоречия 
и затруднения в законности применяемых правоох-
ранительными органами средств и инструментов 
при расследовании преступлений.

Авторы статьи предприняли попытку рассмо-
треть современные возможности раскрытия, а так-
же и расследования преступлений по электронным 
следам. Для реализации указанной цели опреде-
лена правовая природа электронных следов, рас-
смотрено их криминалистическое значение, сфор-
мулированы актуальные проблемы и меры по со-
вершенствованию механизма расследования.

В целом, употребляя определение электронный 
след либо цифровой, либо электронно- цифровой 
след как источник доказательств совершения пре-
ступного деяния необходимо сказать о стремитель-
ном прорыве технического прогресса (буквально 
несколько десятков лет), позволяющего использо-
вать ЭВМ, ИКТ и иные электронно- автоматические, 
нейронные и квантовые устройства на благо обще-
ства в области выявления и расследования престу-
плений. Современный инструментарий раскрытия 
и расследования преступлений по электронным 
следам, включает в себя такие действия как: вы-
числение айпи-адреса преступника, специальные 
антишпионские программы, средства фиксации, 
современные цифровые технологии. Во многом на-
ступающая эра электронных машин начинает дик-
товать свои правила и это порой лишь осложняет 
и тормозит правоохранительную деятельность. При 
этом достигнутый уровень развития сферы приме-
нения цифровой криминалистики допускает обес-
печение в раскрытии, а также и расследовании 
особо сложных преступлений, которые ранее спра-
ведливо считались латентными. Следственные ор-
ганы и иные правоохранительные структуры в пер-
вую очередь должны осуществлять охрану права, 



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

274

соблюдая законность и правопорядок в своей про-
фессиональной деятельности принимать вызовы 
современности и служить на благо общества и го-
сударства. Следовательно, в настоящий момент 
правовая политика государства во многом должна 
быть направлена предпочтительно на адаптацию 
и конкретизацию законодательства [3] как наказы-
вающего за IT-преступления, так и формирующего 
нравственно- этические требования к обществен-
ным отношениям, позволяющим формировать дис-
циплину и этикет в области развития электронно- 
цифровой деятельности человечества.
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MODERN POSSIBILITIES OF SOLVING AND 
INVESTIGATING CRIMES BY ELECTRONIC TRACES

Bordakova A. G., Kiseleva E. A.
Samara State University of Economics

The study is devoted to the topic of detecting electronic traces and 
their use for solving crimes. The paper emphasizes the relevance 
and importance of continuous improvement of the available means 
and tools for the successful fight against cybercrime, which increas-
ingly takes on various forms of crime.
Particular attention is paid to the consideration of technological 
means of investigation, in particular, the analysis of the effective-
ness of the methods and tools used, as well as the identification of 
promising directions for the development of this area. To achieve the 
goal of the study, the author studies the normative legal acts and 
sources of doctrinal research literature, including law enforcement 
practice in the form of materials of real trials.
Based on the results of the study, conclusions are formulated about 
the main possibilities of using electronic traces in the detection and 
investigation of crimes, and the problems and limitations of the use 
of these methods are outlined. The authors of the article focused 
on the current trends in this area of development, highlighting the 
most popular trend –  the use of AI (artificial intelligence) technology, 
which makes it possible to improve both the qualifications of special-
ists and the quality of work performed.
Thus, the study confirms the relevance and relevance of the topic 
raised in the article. Coverage of the main aspects of digital inves-
tigation through the introduction of special software is already ac-
tively used by law enforcement agencies to extract the necessary 
information. The work will be useful for those who want to get ad-
ditional information when studying legal disciplines in the field of 
jurisprudence.

Keywords: electronic traces, cybercrime, crime detection, investi-
gation, digital technologies, artificial intelligence.
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Реализация концепции «юридического дизайна» в уголовно- процессуальной 
сфере
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государственный юридический университет имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: olga1416@yandex.ru

На сегодняшний день невозможно представить себе эффек-
тивную деятельность в любой области без использования пе-
редовых достижений науки. В современном правовом сообще-
стве, учитывая новейшие технологии, все больше внимания 
уделяется форме юридических документов, а не только их 
содержанию. Появление концепции Legal design, юридическо-
го дизайна, свидетельствует о стремлении юристов создавать 
более доступные и понятные юридические документы для 
обычных граждан. Однако эта идея пока не нашла достойного 
применений в уголовно- процессуальной сфере и следственной 
деятельности. В данной статье будет рассмотрено, как можно 
использовать юридический дизайн для более эффективного 
составления процессуальных документов следователя, улуч-
шения процесса расследования преступлений и повышения ка-
чества работы следственных органов. Делается вывод, что Le-
gal design может быть востребован в процессе сбора и анализа 
доказательств. Он может значительно упростить и ускорить 
процесс обработки и визуализации данных, а также помочь 
выявить связи и модели, которые могут оказаться важными 
для расследования.

Ключевые слова: следственная деятельность, Legal design, 
юридические технологии, Legal Tech, процессуальные доку-
менты следователя, юридический дизайн, информационные 
технологии, дизайн- мышление, предварительное расследова-
ние.

В наше время невозможно представить себе 
эффективную деятельность в любой области без 
использования передовых технологий. Они созда-
ны для упрощения задач и для более глубокого по-
нимания их сути. Не стала исключением и сфера 
юридической деятельности. Одним из важных и ак-
туальных направлений в этой области является Le-
gal Tech (юридические технологии). Это инноваци-
онное направление можно определить как сектор, 
который предлагает современные решения для 
правовой сферы, объединяя в себе юридические 
аспекты и передовые технологии. Эти инструмен-
ты помогают юристам автоматизировать постав-
ленные задачи, упрощают составление докумен-
тации, анализ правовой информации, а также обе-
спечивают более эффективное информационное 
обеспечение для работы со сложными юридиче-
скими вопросами.

Legal Tech довольно объемное понятие, вклю-
чающее в себя множество сегментов, использую-
щихся в различных отраслях деятельности и на-
правленных на автоматизацию и оптимизацию 
юридических процессов. Например, к числу таких 
сегментов можно отнести:

1. Электронный документооборот: использова-
ние электронных подписей, электронных докумен-
тов и систем электронного хранения для облегче-
ния и ускорения процессов оформления, обработ-
ки документов и их пересылки (Naumen Service 
Desk, F.Doc, Битрикс24 и др.).

2. Юридические информационные системы: 
предоставляют доступ к базам данных с правовой 
информацией, такой как законы, судебная прак-
тика, более ранние решения судов. Это помогает 
юристам проводить исследования и выносить обо-
снованные решения на основе обширной инфор-
мации («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», 
«Эталон», «Юридический мир», «Ваше право» 
и др.).

3. Виртуальные ассистенты и боты: помогают 
юристам и клиентам получать быстрый и точный 
ответ на юридические вопросы, а также помогают 
в проведении первоначального анализа и подго-
товке документов (Cognition IP, Casetext).

4. Автоматизация юридических процессов: ис-
пользование программного обеспечения для авто-
матизации рутинных задач, таких как составление 
договоров, управление сроками и контроль испол-
нения обязательств (New Era ADR, Ontra).

В частности, New Era ADR со штаб-квартирой 
в Чикаго является первой полностью виртуальной 
платформой для посредничества и арбитража, ко-
торая разрешает юридические споры менее чем 
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за 100 дней, экономит время и расходы компаний 
и частных лиц.

Ontra –  мировой лидер в области автоматиза-
ции контрактов и аналитики. Платформа Ontra, как 
считается, сочетает в себе лучшее из искусствен-
ного интеллекта и программного обеспечения 
с глобальной сетью талантливых юристов, пред-
лагая комплексное и масштабируемое решение 
для повторяющихся юридических процессов, таких 
как обработка рутинных контрактов и отслежива-
ние обязательств в сложных соглашениях. Ontra 
предоставляет специализированные инструменты 
для управления контрактами и данными, позволя-
ющие легко управлять обязательствами, отвечать 
на ключевые вопросы и анализировать тенденции 
и контрольные показатели [1].

Эти компании предлагают инновационные ре-
шения и технологии, которые помогают юристам 
и организациям более эффективно выполнять 
свою работу.

Однако, в основном данные платформы являют-
ся иностранными, англоязычными, платными, при-
чем в иностранной валюте, что в настоящее время 
делает практически невозможным их использова-
ние. Одним из исключений является, например, 
Doczilla AI, созданная для упрощения и оптимиза-
ции некоторых процессов работы с юридической 
документацией. Сервис способен не только соз-
давать сопроводительные документы, но и гене-
рировать дополнительные соглашения, улучшать 
тексты и формулировки, давать ответы на юриди-
ческую переписку, достаточно профессионально 
править договоры [2].

Трудности создания и использования иннова-
ционных юридических платформ также связаны 
и с языком правового применения. И здесь для 
сравнения можно привести разницу между русским 
и английским языком. В английском языке слова 
всегда следуют строгому порядку, что обеспечи-
вает логическую связь в тексте, в то время как 
в русском языке структура предложения форми-
руется за счет использования приставок, суффик-
сов и других морфологических элементов. Англий-
ский язык требует наличия подлежащего и сказу-
емого в каждом предложении, в то время как рус-
ский язык позволяет опускать не только ключевые 
элементы предложения, но и слова, смысл кото-
рых явно подразумевается. Каждый из этих языков 
обладает уникальной структурой, отражающей их 
специфику и особенности передачи информации. 
Например, один подозреваемый ударил потерпев-
шего кулаком, а другой –  ногой.

Русский язык уникален не только сам по себе, 
но и в профессиональной терминологии юристов. 
Особенно это видно в юридических текстах, в кото-
рых могут сочетаться как профессиональные тер-
мины, так и общеизвестные выражения, и словосо-
четания из других сфер деятельности [3].

Из этого можно сделать промежуточный вывод, 
что, несмотря на многие варианты инновационных 
технологий, на данный момент в области юриспру-
денции их использование возможно только в каче-

стве технического помощника юриста для решения 
«стереотипных ситуаций, в которых нужно прини-
мать типовые решения, как-то: наложение штра-
фов и арестов, сдача налоговых деклараций, по-
лучение различного рода справок и выписок, ре-
гистрация прав, заключение простых договоров. 
В этих сферах искусственный интеллект будет хо-
рошим подспорьем. Работа юристов станет более 
технологичной, алгоритмы высвободят им время 
для глубокого анализа норм права, принятия ре-
шений об их применении. Судью, следователя или 
прокурора заменить алгоритмом не получится…» 
[4, с. 84], поскольку их работа связана не толь-
ко с процессуальными документами, но и с кон-
кретными людьми. И в некоторых случаях от их 
действий может даже зависеть судьба человека. 
Но и здесь тайм-менеджмент следователя играет 
не последнюю роль, а современные технологии по-
могут ему эффективнее проводить предваритель-
ное следствие [5, с. 58–70].

Также можно отметить, что в основном дан-
ные технологии пока применяются в гражданско- 
правовой сфере.

Если говорить об уголовно- процессуальной от-
расли права, то здесь весьма интересен такой сег-
мент Legal Tech, как Legal design (юридический или 
правовой дизайн). В настоящее время данное на-
правление относительно деятельности правоохра-
нительных органов только начинает свое развитие, 
и появляются работы ученых- правоведов и крими-
налистов [6, с. 387–389].

Данное понятие можно определить, как метод 
составления процессуальных документов, осно-
ванный на использовании визуальных способов 
и принципов для улучшения процессов восприя-
тия информации в ходе проведения следственных 
и судебных процедур по уголовным делам. Этот 
инновационный подход нацелен на повышение эф-
фективности и понятности юридических процес-
сов, учитывая индивидуальные потребности всех 
участников уголовного процесса.

Legal design в данной сфере может помочь улуч-
шить взаимодействие между сторонами дела, оп-
тимизировать процессы сбора и анализа доказа-
тельств, а также повысить понимание юридических 
процедур как для специалистов, так и для обычных 
граждан. Он способствует повышению эффектив-
ности работы правоохранительных органов и су-
дебных инстанций за счет использования иннова-
ционных подходов к решению юридических задач 
в уголовной сфере.

В любой правовой деятельности важную роль 
играют разнообразные юридические документы. 
Адвокаты создают запросы и ходатайства, юри-
сты в гражданском праве –  заключают договоры. 
Данное положение также относится к уголовно- 
процессуальной сфере, где следователи и судьи 
проводят расследования уголовных дел и рассма-
тривают их в судебных органах.

Эти юридические документы разнообраз-
ны и имеют свои уникальные особенности. Одна 
из главных задач следователя и судьи при работе 
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с ними –  это осуществление правовой оценки со-
держания документов, определение характера от-
ношений между участниками, выявление юридиче-
ских и тактических рисков для заинтересованных 
сторон и разработка рекомендаций по их умень-
шению или регулированию в процессе взаимодей-
ствия между участниками расследования.

При анализе внутренней структуры документов, 
используемых в работе следователя, можно выде-
лить следующие категории:

Документы с конкретной заданной структурой, 
соответствующие точным законным требованиям 
и порядку (например, постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого, о применении меры 
пресечения, о проведении обыска, протоколы опо-
знания и т.д.).

Документы с неопределенной структурой, обыч-
но имеющие стандартные формы, но при этом тре-
бующие некоторого творческого подхода (различ-
ные запросы и т.п.).

«Свободные» документы, не имеющие четкой 
формы и содержания, отличающиеся оригиналь-
ным подходом к изложению информации. Данный 
пункт нельзя полностью отнести к следственной 
деятельности, поскольку все процессуальные до-
кументы имеют ту или иную бланковую структуру.

Каждый юридический документ, создаваемый 
следователями в рамках уголовного процесса, со-
держит важную информацию, определяющую ход 
расследования и доказательную базу дела. Осо-
бенное внимание следователей уделяется описа-
тельной части протоколов следственных действий, 
которая, помимо формы и содержания, отражает 
уникальный стиль и профессиональный уровень 
их подготовки. От правильности описания места 
происшествия до точности фиксации показаний 
и результатов экспериментов –  каждый документ 
должен передавать четкую картину происходяще-
го, каждое действие должно быть зафиксировано 
аккуратно и понятно для последующих читателей, 
будь то следователь, коллега или судья.

Legal design становится важным инструментом 
помощи следователям в создании удобочитаемых 
и информативных процессуальных документов. 
В этом плане интересно обвинительное заключение.

Создание обвинительного заключения являет-
ся завершающим этапом предварительного след-
ствия, оно представляет собой важный процессу-
альный документ, с которым судья начинает зна-
комиться перед судебным разбирательством. По-
этому важно, чтобы он содержал все ключевые 
доказательства, не затерявшись среди излишней 
информации, которая может помешать правильно-
му пониманию дела.

Следователь должен умело комбинировать 
факты и доказательства в обвинительном заклю-
чении, чтобы ясно передать суть обвинений и аргу-
менты по делу, обеспечивая судейское понимание 
и адекватное решение. Важно не только перечис-
лить факты, но и иллюстрировать их важность для 
дела, подчеркивая ключевые моменты и участни-
ков происходящего.

В статье 220 УПК РФ «Обвинительное заклю-
чение» четко перечислены его обязательные эле-
менты. Однако, не имеется указаний относительно 
структуры текста и объема информации, включа-
емой в эти разделы обвинительного заключения. 
Также нет сведений об объеме информации, вклю-
чаемой в эти разделы обвинительного заключе-
ния. Следователи при создании этого процессу-
ального документа руководствуются накопленным 
многолетним опытом. Однако, как говорится, ни-
что не постоянно. Почему бы не рассмотреть воз-
можность применения концепций Legal Design, 
не отходя от процессуальных норм и не отвергая 
сформированный опыт? Мы считаем, что визуа-
лизация содержания обвинительного заключения 
вполне возможна. На сегодняшний день в обвини-
тельном заключении мы видим ограничение лишь 
абзацами. Однако выделение отдельных элемен-
тов этого документа, например, с использованием 
полужирного начертания, представляется вполне 
разумным. Например, блок, содержащий доказа-
тельства виновности или невиновности, инфор-
мацию о личности обвиняемого, суть обвинения –  
все это можно выделить в тексте обвинительного 
заключения для более удобного восприятия сра-
зу при судебном рассмотрении. Иногда содержа-
ние пунктов обвинительного заключения излишне 
объемно и содержит излишне обобщенную инфор-
мацию. Здесь на помощь может прийти юридиче-
ский дизайн, который не только формирует «при-
влекательную» структуру текста, но и «привлека-
тельное» содержание. Например, в некоторых слу-
чаях можно исключить из текста обвинительного 
заключения детальное изложение протоколов до-
просов свидетелей или потерпевших и сосредото-
читься на конкретных фактах преступления. В на-
стоящее время многие следователи не обращают 
на это внимания и просто копируют содержание 
протоколов следственных действий в обвинитель-
ное заключение, делая его излишне громоздким 
и труднопонимаемым. Вместе с тем, согласимся 
с мнением Артема Каракасияна, что изложение 
обстоятельств дела в обвинительном заключе-
нии должно быть понятным судье. Именно поэто-
му в процессуальных документах уголовного дела 
преобладает канцелярский язык и спецтерминоло-
гия. Таким образом, можно говорить о специфике 
Legal Design в уголовном процессе, которая заклю-
чается в умении следователя совмещать правила 
юридического дизайна с особенностями уголовно- 
процессуальной деятельности [7, с. 64]. Это озна-
чает, что содержание обвинительного заключения 
должно быть ясным, лаконичным и понятным, со-
четая в себе традиционный юридический язык. Мы 
можем говорить здесь о создании модели данно-
го процессуального документа, которая придает 
ему ощущение «живого» текста, полного ориги-
нальности и легкости восприятия. И вообще, из-
учая вопросы расследования преступлений, мож-
но констатировать, что моделирование выступает 
как важное и широко применяемое понятие. Одна-
ко обычно оно связано с воспроизведением след-
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ственных действий и реконструкцией преступле-
ния [8, с. 51–56], чем с созданием процессуальных 
документов. Этот факт, по нашему мнению, остав-
ляет некоторый пробел в работе следствия, лишая 
ее нужной гибкости и инновационности. Ведь ис-
следование преступного деликта –  это как рисо-
вание карты неведомых территорий, требующее 
не только точности и систематичности, но и ори-
гинального творческого подхода. Как виртуозный 
художник, следователь должен уметь не только 
воссоздать действительность на бумаге, но и рас-
крыть новые грани, пробираясь сквозь туман дета-
лей, чтобы сформировать полное и убедительное 
представление о преступлении. Именно совмеще-
ние строгой логики и креативного мышления по-
зволяет создать подробные и эффективные про-
цессуальные материалы, способствующие даль-
нейшему успешному разрешению уголовных дел.

Говоря об обвинительном заключении, нельзя 
не остановиться на иллюстративном его дополне-
нии. Это может быть достигнуто путем использова-
ния графических элементов, диаграмм, инфогра-
фики и других средств визуализации данных, при-
ложенных к обвинительному заключению. Напри-
мер, вместо длинных и сложных описаний фактов, 
можно представить их в виде временных линий 
или диаграмм, что поможет в будущем сторонам 
процесса и судье лучше ориентироваться в хроно-
логии событий. Кроме того, использование схем 
и диаграмм может помочь в визуальном представ-
лении и понимании связей между фактами, дока-
зательствами и аргументами, что, в свою очередь, 
будет способствовать лучшему пониманию логики 
обвинения.

Изучая вопрос Legal design в следственной де-
ятельности, нельзя не сказать о возможных пер-
спективах его развития. В частности, разработка 
понятных графических схем и инфографиков для 
объяснения сложных правовых концепций в про-
цессе следствия, которые позволят сделать юриди-
ческую информацию более понятной и интуитив-
ной для всех участников следственного процесса. 
Этот вопрос особенно актуален при расследова-
нии преступлений с участием несовершеннолетних 
независимо от их процессуального положения, по-
скольку в настоящее время большинство из них 
воспринимают информацию именно визуально, 
так называемое «клиповое мышление».

Также Legal design может быть востребован 
в процессе сбора и анализа доказательств. Ис-
пользование инструментов дизайна, например, ин-
фографики может значительно упростить и уско-
рить процесс обработки и визуализации данных, 
а также помочь выявить связи и модели, которые 
могут оказаться важными для расследования. При 
этом для того, чтобы Legal design мог полностью 
реализовать свой потенциал в следственной де-
ятельности, необходимо продолжать исследова-
ния и разработки не только в техническом пони-
мании, но и в области социально- психологические 
аспектов, таких как особенности восприятия и вза-
имодействия людей с юридической информацией. 

И только совместное усилие юристов, дизайнеров 
и ученых позволит раскрыть все возможности Le-
gal design в следственной деятельности.
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF “LEGAL 
DESIGN” IN THE CRIMINAL PROCEDURE SPHERE

Volokhova O. V.
Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MGUA)

Today it is impossible to imagine effective activity in any field with-
out the use of advanced scientific achievements. In the modern legal 
community, taking into account the latest technologies, more and 
more attention is paid to the form of legal documents, and not just 
their content. The emergence of the concept of Legal design, legal 
design, indicates the desire of lawyers to create more accessible 
and understandable legal documents for ordinary citizens. However, 
this idea has not yet found worthy applications in the field of criminal 
procedure and investigative activities. This article will examine how 
legal design can be used to more effectively draft investigator proce-
dural documents, improve the crime investigation process, and im-
prove the quality of work of investigative authorities. It is concluded 
that Legal design can be in demand in the process of collecting and 
analyzing evidence. It can greatly simplify and speed up the process 
of processing and visualizing data, and can also help identify rela-
tionships and patterns that may be important to an investigation.
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Соблюдение информационных прав граждан в уголовно- процессуальном 
законодательстве
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кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса и прокурорского надзора института юстиции, 
Байкальский государственный университет
E-mail: DunaevaMS@bgu.ru

Цель исследования –  показать значение реформирования 
системы уголовно- процессуальных принципов в целях более 
полной информационной безопасности участников уголовно-
го судопроизводства, а также значимость интеграции инфор-
мационного и уголовно- процессуального законодательства. 
В задачи работы входит внесение конкретных предложений 
по совершенствованию норм Уголовно- процессуального ко-
декса Российской Федерации с учетом положений Федераль-
ного закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». В исследовании использованы пре-
имущественно методы сравнительного правоведения, контент- 
анализа и системного анализа. Результаты: обоснована зна-
чимость учета базовых положений информационного права 
и достижений научно- технического прогресса при внесении 
изменений в уголовно- процессуальные нормы, подготовлены 
предложения по изменению системы принципов уголовного 
судопроизводства (в частности, дополнение действующей сис-
темы принципом неприкосновенности частной жизни граждан), 
а также иные предложения, направленные на совершенство-
вание уголовно- процессуального законодательства в части 
соблюдения информационных прав граждан.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, цифровиза-
ция, информационное право, цифровое право, принципы уго-
ловного судопроизводства, права человека

В отечественной юридической науке отсут-
ствует единая точка зрения по поводу того, явля-
ется ли информационное право самостоятельной 
отраслью российского законодательства. Основ-
ная проблема, по мнению противников «незави-
симого» информационного права, состоит в том, 
что предмет правового регулирования данной от-
расти –  правоотношения в сфере информации –  
достаточно «размыт» и находит свое отражение 
в предметах правового регулирования других от-
раслей права. Так называемое «цифровое право» 
охватывает более специфичный круг правоотно-
шений, но и его с успехом может «поглощать» лю-
бая отрасль российской правовой системы, в кото-
рой применяется электронный документооборот, 
решаются вопросы защиты персональных данных 
и так далее.

С моей точки зрения, такое взаимное пересе-
чение предметов правового регулирования раз-
личных отраслей законодательства не исключа-
ет самостоятельности каждой из них. Напротив, 
в рамках единой правовой системы государства 
взаимосвязь различных отраслей совершенно нор-
мальна и способствует формированию единого 
правового поля и, в конечном счете, укреплению 
законности в стране, более быстрой и эффектив-
ной реализации правовых норм в интересах граж-
дан и организаций. Примером может служить ин-
ститут гражданского иска в уголовном деле, це-
лями которого является процессуальная экономия 
и сокращение сроков судопроизводства, что, без-
условно, отвечает интересам как государства, так 
и потерпевшей стороны (гражданского истца). На-
личие «гражданско- правового элемента» в уголов-
ном судопроизводстве способствует достижению 
конечной цели: защите прав и законных интересов 
потерпевших [8].

«Информационный» компонент, бесспорно, 
присутствует в любых правоотношениях. Причина 
очевидна: без передачи, обработки и хранения ин-
формации субъекты правоотношений не могли бы 
взаимодействовать друг с другом. В уголовно- 
процессуальном праве данный компонент имеет 
особое значение. Современный уголовный процесс 
опирается на фундаментальный принцип презумп-
ции невиновности –  каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается невиновным до тех 
пор, пока его вина не будет доказана. Под дока-
зательствами ст. 74 Уголовно- процессуального 
кодекса РФ (далее –  УПК РФ) понимаются сведе-
ния, на основе которых субъекты уголовного про-
цесса определяют наличие или отсутствие обстоя-
тельств, имеющих значение для установления об-
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стоятельств дела. Таким образом, уголовный про-
цесс –  это, прежде всего, работа с информацией 
(курсив мой. –  М.Д.), и нет ничего удивительного 
в том, что принципы правового регулирования от-
ношений в сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации, закреплен-
ные в ст. 3 Федерального закона от 2 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ (далее –  ФЗ «Об информации») [1], 
в значительной степени перекликаются с принци-
пами и отдельными нормами УПК РФ.

Некоторые из принципов информационно-
го права, на мой взгляд, сформулированы даже 
удачнее, чем нормы главы 2 УПК РФ. В частности, 
по аналогии с ФЗ «Об информации» полагаю це-
лесообразным закрепить в УПК РФ в качестве са-
мостоятельного принципа «Неприкосновенность 
частной жизни» –  положение, предусматривающее 
недопустимость сбора, хранения, использования 
и распространения информации о частной жизни 
участников уголовного судопроизводства без их 
согласия.

В эпоху стремительной цифровизации всех 
сфер человеческой деятельности защита личных 
и семейных тайн граждан приобретает особое зна-
чение. Частично этот вопрос решает ст. 161 УПК 
РФ, но, во-первых, в ней идет речь только о дан-
ных предварительного расследования, и, во-вто-
рых, не предусмотрено, в какой форме участники 
процесса должны давать согласие на разглашение 
приватной информации. На мой взгляд, форма мо-
жет быть только письменной (либо цифровой, за-
веренной электронной подписью), а согласие граж-
дан на придание гласности информации частного 
характера должно быть приобщено к материалам 
уголовного дела.

Уголовно- процессуальные принципы неприкос-
новенности жилища, тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений –  важнейшие гарантии неприкосновен-
ности частной жизни участников уголовного су-
допроизводства и их близких. Надо отдать долж-
ное законодателю, в последние годы он стремит-
ся модернизировать названные выше положения 
УПК РФ с учетом глобальной цифровизации всех 
форм связи. Так, Федеральным законом № 375-ФЗ 
ст. 185 УПК РФ была дополнена частью седьмой, 
согласно которой органы предварительного рас-
следования должны получать судебное решение 
для доступа к электронным сообщениям граждан 
[2]. К сожалению, эта новелла не способствовала 
появлению совершенно необходимой процедуры 
регламентации доступа к цифровой переписке. 
Практическим работникам, по сути, предлагается 
использовать для этого механизм, закрепленный 
в ст. 185 УПК РФ.

Вместе с тем, указанная статья абсолютно 
не адаптирована под цифровую переписку, изло-
женная в ней процедура подходит только для ра-
боты с корреспонденцией в учреждениях связи, 
а электронные сообщения обладают слишком су-
щественной спецификой. Скорость их передачи 
несравнима с обычной почтой. Адресат получает 

электронное письмо практически мгновенно, даже 
если он находится на другом конце света. Элек-
тронная почта легко доступна –  любой пользова-
тель сети Интернет может бесплатно зарегистри-
ровать и использовать один или несколько почто-
вых ящиков на каком-либо сервере. При наличии 
Интернет- соединения адресат, располагающий 
средством мобильной связи, имеет возможность 
прочитать сообщение в любом месте и в любой мо-
мент. Если письмо не подписано электронной под-
писью (а в частной переписке обычно фигурируют 
именно такие письма), то идентификация отправи-
теля может стать проблемой.

Считаю целесообразным создание самостоя-
тельной процессуальной нормы, регулирующей 
порядок следственного действия, в ходе которо-
го изымается электронная переписка, и фиксацию 
его результатов. В настоящее время эти вопросы 
частично урегулированы ст. 164–1 УПК РФ, в ко-
торой идет речь об изъятии электронных носите-
лей информации, но ее содержание также позво-
ляет отметить ряд спорных моментов. Во-первых, 
участие специалиста, с моей точки зрения, долж-
но быть не обязательным, а факультативным –  
по усмотрению следователя либо дознавателя. Да-
леко не всегда работа с электронными носителями 
требует специальных знаний, в большинстве слу-
чаев познаний рядового пользователя электрон-
ной техники достаточно и следователь способен 
справиться с этой задачей самостоятельно. Во-вто-
рых, думается, что рассматриваемая процедура 
в обязательном порядке должна содержать виде-
озапись всех действий следователя, дознавателя 
и (или) специалиста по получению доступа, изъя-
тию и копированию электронной информации. Кро-
ме того, следует отметить, что изъятие электрон-
ных носителей информации все же не тождествен-
но осмотру электронной переписки, поэтому необ-
ходима самостоятельная процессуальная норма.

Важной гарантией соблюдения прав и закон-
ных интересов участников уголовного судопроиз-
водства является также достоверность информа-
ции и своевременность ее предоставления (поло-
жение, сформулированное в п. 6 ст. 3 ФЗ «Об ин-
формации»). Частично оно находит свое отраже-
ние в ч. 1 ст. 11 УПК РФ, согласно которой уполно-
моченные должностные лица обязаны разъяснять 
участникам уголовного судопроизводства их про-
цессуальный статус. Участники уголовного про-
цесса вправе получать копии процессуальных до-
кументов, знакомиться с их содержанием. На мой 
взгляд, в уголовно- процессуальном законе следует 
сделать акцент на своевременность предоставле-
ния сведений. Если такая информация поступает 
с опозданием, то это может повлечь необоснован-
ное ограничение прав граждан, включая право об-
виняемого, подозреваемого на защиту.

Наглядной иллюстрацией изложенного высту-
пает право обвиняемого, подозреваемого на оз-
накомление с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы. УПК РФ не определяет срок, 
в течение которого дознаватель или следователь 
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должен ознакомить обвиняемого (подозреваемо-
го) с данным процессуальным документом. В связи 
с этим на практике нередки случаи, когда ознаком-
ление с постановлением происходит уже post fac-
tum –  во время производства экспертизы или даже 
после ее окончания, одновременно с ознакомлени-
ем с экспертным заключением [9]. Очевидно, что 
это лишает обвиняемого возможности ходатай-
ствовать перед следователем о замене эксперта 
или о постановке дополнительных вопросов.

Несмотря на правовые позиции Верховного Су-
да РФ [7] и Конституционного Суда РФ [6], соглас-
но которым ознакомление участников процесса 
с постановлением о назначении экспертизы необ-
ходимо проводить до ее производства, суды (в том 
числе сам Верховный суд) не признают недопусти-
мыми доказательствами заключения эксперта, при 
получении которых данный порядок нарушен [5]. 
Полагаю, что в УПК РФ должно быть закреплено 
императивное требование об ознакомлении заин-
тересованных участников уголовного судопроиз-
водства с постановлением о назначении судебной 
экспертизы до начала ее производства.

Информированность участника уголовного су-
допроизводства о его правах, обязанностях и от-
ветственности неразрывно связана с обретением 
данным участником соответствующего процессу-
ального статуса. Без этого он лишен возможности 
защищать свои права и законные интересы в рам-
ках уголовного дела. В действующем уголовно- 
процессуальном законодательстве гарантиями 
своевременности предоставления участникам пра-
вового статуса служат, например, норма о том, что 
обвинение должно быть предъявлено обвиняемому 
не позднее трех суток со дня вынесения соответ-
ствующего постановления (минимальный времен-
ной интервал между фактическим приобретением 
статуса и его разъяснением), и положение, соглас-
но которому потерпевшим лицо признается неза-
медлительно после возбуждения уголовного дела 
[3].

Тем не менее, до сих пор существует проблема 
наличия участников уголовного судопроизводства 
с неопределенным процессуальным статусом. К их 
числу относятся заявитель, лицо, в отношении ко-
торого проводится доследственная проверка, и не-
которые другие участники процесса [10]. Необхо-
димо отдать должное законодателю –  в последние 
годы нормы, регламентирующие стадию возбужде-
ния уголовного дела, были дополнены рядом поло-
жений, касающихся статуса указанных лиц. Напри-
мер, лицу, в отношении которого решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела, было гарантиро-
вано право на помощь адвоката [4]. Полагаю, что 
внесенных изменений недостаточно: в частности, 
заявителю в случае отказа в возбуждении уголов-
ного дела по его заявлению следует предоставить 
возможность знакомиться с отказными материа-
лами (за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну), чтобы он при необходимости 
мог обосновать свою жалобу. Также считаю целе-

сообразным закрепить статус заявителя и других 
участников уголовного судопроизводства с нео-
пределенным процессуальным статусом в разде-
ле втором УПК РФ.

Одним из важнейших принципов, гарантирую-
щих соблюдение прав и законных интересов участ-
ников процесса, не владеющих (либо недостаточно 
владеющих) языком уголовного судопроизводства, 
является «Язык уголовного судопроизводства» 
(ст. 18 УПК РФ). Вместе с тем принцип –  это за-
крепленное в законе положение (выделено мной –  
М.Д.), поэтому с точки зрения юридической техни-
ки более удачной выглядит формулировка, анало-
гичная той, что использована в ФЗ «Об информа-
ции»: «Равноправие языков народов Российской 
Федерации при осуществлении уголовного судо-
производства».

Выводы

Уголовно- процессуальные отношения имеют ин-
формационную природу: это касается и доказа-
тельств, и взаимодействия между участниками 
правоотношений, и защиты персональных данных 
граждан. Одним из направлений совершенствова-
ния уголовно- процессуального законодательства 
должна стать интеграция уголовно- процессуального 
и информационного (цифрового) права, включая 
пересмотр системы уголовно- процессуальных прин-
ципов.

Гарантиями соблюдения информационных прав 
граждан в уголовном процессе являются не только 
принципы уголовного судопроизводства, но и от-
дельные нормы, конкретизирующие принципы 
применительно к отдельным стадиям и институ-
там уголовного процесса, а также наличие у лиц, 
вовлеченных в уголовно- процессуальную деятель-
ность, четко определенного процессуального ста-
туса.

Процедура получения цифровой доказатель-
ственной информации должна включать как гаран-
тии ее достоверности, так и гарантии соблюдения 
конституционных прав граждан в информационной 
сфере –  прежде всего, права на неприкосновен-
ность частной жизни.
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COMPLIANCE WITH INFORMATION RIGHTS OF 
CITIZENS IN CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION

Dunaeva M. S.
Baikal State University

The purpose of the study is to show the role of reforming the system 
of criminal procedural principles for the purpose of more complete 

information security of participants in criminal proceedings, as well 
as the importance of integrating information and criminal procedural 
legislation. The objectives of the work include making specific pro-
posals to improve the norms of the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation, taking into account the provisions of the Fed-
eral Law «On Information, Information Technologies and Informa-
tion Protection». The study mainly used the methods of compara-
tive law, content analysis and system analysis. Results: the value of 
taking into account the basic provisions of information law and the 
achievements of scientific and technological progress when making 
changes to criminal procedural norms has been substantiated, pro-
posals have been prepared to change the system of principles of 
criminal proceedings (in particular, supplementing the current sys-
tem with the principle of privacy of citizens), and also other propos-
als aimed at improving criminal procedural legislation in terms of 
compliance with the information rights of citizens.

Keywords: criminal procedure, digitalization, information law, digital 
law, privacy, criminal procedural principles, human rights.
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Процессуальное и доказательственное значение материалов налогового 
контроля в делах о налоговых преступлениях
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аспирант, Кубанский государственный университет
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Динамика роста размера выявленного ущерба независимо 
от сокращения или увеличения числа совершаемых налоговых 
преступлений создает существенные бюджетные риски. Ста-
тья посвящена существующей модели взаимодействия между 
правоохранительными и фискальными органами, призванной 
повысить эффективность государственной системы в борьбе 
с противоправной оптимизацией налогообложения.
В статье затронуты вопросы разграничения налоговых пра-
вонарушений и преступлений, а также процессуальной роли 
материалов налоговой проверки в делах о налоговых престу-
плениях. По мнению автора, основным критерием, отграничи-
вающим налоговое правонарушение от преступления, высту-
пает форма вины.
Автором ставятся вопросы о соотношении норм УПК РФ и НК 
РФ при оценке допустимости материалов, поступивших от на-
логового органа, и об их доказательственном значении. На ос-
нове проведенного исследования автор приходит к выводу 
о вспомогательном характере материалов представленных 
налоговым органом и необходимости проверки содержащих-
ся в них сведений и выводов в соответствии с требования 
уголовно- процессуального законодательства.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, доказыва-
ние, налоговая проверка, налоговые преступления, процессу-
альные действия, правоохранительные органы.

Уплата законно установленных налогов являет-
ся безусловной обязанностью граждан и органи-
заций. Именно налоговые доходы бюджетной си-
стемы создают основу финансовой стабильности 
государства, создают условия для реализации го-
сударственных задач. Несмотря на это налоговые 
правонарушения и преступления выявляются кон-
тролирующими органами ежегодно. Можно предпо-
ложить, что налоговые правонарушения и престу-
пления представляют собой проявление неэффек-
тивной налоговой системы, являются следствием 
восприятия налогоплательщиками налогового 
бремени как несправедливой ноши. Не анализи-
руя социально- экономические причины и психоло-
гические мотивы, стоит отметить, что с нарушени-
ями налогового законодательства можно бороться 
только комплексно, совершенствуя налоговую си-
стему и правоохранительные механизмы, адапти-
руя их к современным реалиям.

Налоговые преступления отличаются скрытым 
характером, при этом их общественная опасность 
высока. Существующая динамика роста размера 
выявленного ущерба независимо от сокращения 
или повышения количества совершенных престу-
плений создает бюджетные риски [1, С. 110]. Поэ-
тому своевременное выявление и пресечение на-
логовых преступлений, а также профилактика их 
совершения имеют важное государственное зна-
чение.

С марта 2022 года в уголовно- процессуальное 
законодательство возвращен специальный поря-
док возбуждения дел о налоговых преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 198–199.2 УК РФ. Пово-
дом для возбуждения уголовных дел данной кате-
гории являются только материалы, направленные 
налоговым органом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Аналогичный 
специальный порядок уже существовал в россий-
ском законодательстве в период с 2011 по 2014 го-
ды, но был отменен. Как доказала правопримени-
тельная практика, изменения 2014 года оказались 
неэффективны.

Федеральная налоговая служба является специ-
альным отраслевым органом, защищающим пу-
бличные интересы государства, связанные с осу-
ществлением полномочий по контролю за испол-
нением налогового законодательства. Налоговые 
правонарушения и преступления представляют со-
бой сложные по структуре деяния, особенно если 
речь идет о правонарушениях, связанных с нало-
гообложением организаций. Выявление наруше-
ний требует глубокого исследования по сути всей 
хозяйственной деятельности проверяемого лица. 
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Нелегко порой отличить живую предприниматель-
скую деятельность с ее всевозможными рисками 
и высокой динамикой от искусственных схем нару-
шений, преследующих единственную цель –  неу-
плату законно установленных налогов. Фискаль-
ные органы в отличие от других ведомств должны 
иметь достаточные полномочия и ресурсы (в том 
числе штат компетентных инспекторов) для про-
ведения детального анализа деятельности налого-
плательщиков и выявления нарушений. При этом 
правоохранительные органы в рамках своих пол-
номочий должны пресекать, выявлять и расследо-
вать нарушения закона не только налогоплатель-
щиками, но и контролирующими органами (в дан-
ном случае фискальными), если таковые имели 
место. Сохраняя тем самым баланс частного и пу-
бличного интереса, обеспечивая законность и пра-
вопорядок.

В соответствии с п. 3 ст. 82 НК налоговые ор-
ганы взаимодействуют с иными органами власти, 
в том числе с таможенными, правоохранительны-
ми органами. Ведомства информируют друг дру-
га об имеющихся сведениях о фактах нарушений 
налогового законодательства и налоговых пре-
ступлениях, о принятых мерах по их пресечению, 
о проводимых налоговых проверках, осуществля-
ют обмен другой необходимой в целях исполнения 
возложенных на них задач информацией. Со мно-
гими отраслевыми министерствами и ведомствами 
Федеральной налоговой службой России заклю-
чены соответствующие соглашения о взаимодей-
ствии.

Соглашение ФНС РФ и СК РФ в качестве на-
правлений сотрудничества обозначает выявление 
и пресечение нарушений законодательства о на-
логах и сборах, законодательства о государствен-
ной регистрации юридических лиц, законодатель-
ства о банкротстве, неправомерного возмещения 
из федерального бюджета сумм налога на добав-
ленную стоимость [2].

Сотрудничество с МВД РФ осуществляется 
по вопросам выявления и пресечения противоправ-
ной деятельности лиц, уклоняющихся от налогоо-
бложения; нарушений налогового и валютного за-
конодательства, законодательства о государствен-
ной регистрации юридических лиц, о банкротстве, 
о применении ККТ; предотвращения неправомер-
ного возмещения из федерального бюджета сумм 
налога на добавленную стоимость [3].

Налоговые органы взаимодействуют с правоох-
ранительными органами по вопросам предупреж-
дения, пресечения, выявления и расследования, 
преступлений, в целях повышения налоговой дис-
циплины и обеспечения своевременности и полно-
ты уплаты налогов и сборов в бюджеты и государ-
ственные внебюджетные фонды.

При этом п. 3 ст. 82 НК РФ является не един-
ственным основанием сотрудничества между ве-
домствами. Участие органов внутренних дел в про-
водимых налоговыми органами выездных про-
верках предусмотрено статьей 36 НК РФ в слу-
чае необходимости по запросу налоговых орга-

нов. И напротив, обязанность органов внутренних 
дел, следственных органов направить материалы 
в соответствующий налоговый орган для приня-
тия по ним решения, в случае выявления обстоя-
тельств, требующих совершения действий, отне-
сенных к компетенции налоговых органов. Взаимо-
действие между правоохранительными и фискаль-
ными органами многоаспектно. Возникающая в ре-
зультате синергия позволяет осуществлять госу-
дарственный контроль более эффективно. Однако 
при доказывании нарушений законодательства 
о налогах и сборах важно избегать обвинитель-
ного уклона в мероприятиях налогового контроля, 
формирования предубеждений относительно ха-
рактера действий налогоплательщика, стремить-
ся к объективному анализу действий налогопла-
тельщиков и осуществлять мероприятия контроля, 
не смешивая и не подменяя функции и полномочия 
различных ведомств.

Поводом к возбуждению уголовного дела мо-
гут выступать не любые материалы, поступающие 
в правоохранительные органы от налоговых орга-
нов в процессе информационного обмена. Поря-
док возбуждения уголовного дела строго регла-
ментирован нормами УПК РФ. Исходя из систем-
ного толкования процессуальных норм, допусти-
мым поводом для возбуждения уголовного дела 
по признакам преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 198–199.2 УК РФ, выступают исключительно 
материалы, предоставленные налоговым органом 
в соответствии со ст. 32 НК РФ после вступления 
в силу решения о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, если 
выявленная недоимка не погашена и ее сумма по-
зволяет предполагать наличие признаков совер-
шенного преступления. Аналогичная позиция бы-
ла изложена Генеральной прокуратурой РФ в сво-
ем приказе [4]. В данном случае иное толкование 
ч. 1.3. ст. 140 УПК РФ создавало бы правовую нео-
пределенность и могло привести к необоснован-
ному уголовному преследованию. Стоит отметить, 
что такой регламент не распространяется на слу-
чаи квалификации действий налогоплательщика 
по ст. 159 УК РФ в случае необоснованного воз-
мещения НДС.

Несмотря на особую роль материалов нало-
гового контроля, и кажущуюся предопределен-
ность уголовного преследования результатами 
проведенной налоговой проверки, важно разде-
лять налоговое правонарушение и преступление, 
за которое предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Совершение налогового правонарушения 
само по себе не является достаточным и безус-
ловным основанием привлечения лица, его со-
вершившего, к уголовной ответственности. Слож-
ность в разграничении налоговых правонаруше-
ний и преступлений, по мнению Попоновой Н. А., 
во многом вызвана отсутствием в законодатель-
стве легального определения понятия «налоговое 
преступление», что создает условия для его раз-
личного толкования в правоприменительной прак-
тике [5, С. 36].
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Налоговое правонарушение может быть со-

вершено умышленно или по неосторожности. При 
этом умышленное совершение налогового право-
нарушения влечет более строгую ответственность 
налогоплательщика, в этом случае предусмотре-
ны дополнительные штрафные санкции. В налого-
вом законодательстве нет дифференцированного 
подхода к определению понятия «умысел». Пря-
мой и косвенный умысел не различаются по воз-
можным последствиям. Налоговое правонаруше-
ние признается совершенным умышленно, если 
совершившее его лицо, осознавало противоправ-
ный характер своих действий (бездействия), же-
лало (прямой умысел) либо сознательно допуска-
ло (косвенный умысел) наступление вредных по-
следствий таких действий (бездействия). Факти-
чески п. 2 ст. 110 НК РФ содержит определение 
прямого и косвенного умысла, хотя эти термины 
не упомянуты в тексте. Однако независимо от того 
желало или сознательно допускало наступления 
последствий лицо, совершившее налоговое пра-
вонарушение, к нему подлежат применению допол-
нительные штрафные санкции, предусмотренные 
за умышленное совершение налогового правона-
рушения п. 3 ст. 122 НК РФ.

Уголовное преследование за совершение нало-
говых преступлений возможно только при условии 
наличия в действиях (бездействиях) лица прямо-
го умысла [6]. Вопрос правильного определения 
формы вины имеет определяющее значение для 
квалификации совершенного деяния в качестве 
преступления. При этом именно достоверное уста-
новление в действиях лица вины в форме прямого 
умысла представляется наиболее затруднитель-
ным в доказывании по данной категории дел вви-
ду отсутствия достаточного количества надежных 
доказательств. Вина как категория субъективная, 
характеризующая отношение лица к совершенно-
му деянию, как правило устанавливается косвен-
ными доказательствами доказательств. В делах 
о налоговых преступлениях установление умыс-
ла в совершении деяния, особенно если речь идет 
о налогообложении организаций, имеющих раз-
личные органы управления, вопрос непростой, 
ведь субъектом совершения преступления являет-
ся физическое лицо, а не организация. В этом слу-
чае важным является определение роли каждого 
лица в зависимости от его должностного положе-
ния и фактического влияния на деятельность орга-
низации, на подготовку ее финансовой отчетности.

Направляемые в следственные органы акт на-
логовой проверки и решение о привлечении к от-
ветственности по смыслу ст. 84 УПК РФ выступают 
в качестве иных доказательств. Такие доказатель-
ства в обязательном порядке должны оцениваться 
на предмет их относимости, допустимости и досто-
верности.

Возникает вопрос, как формируется допусти-
мость, в отношении поступивших от налогового 
органа материалов, должны ли они оцениваться 
на предмет их допустимости, исходя из положений 
только уголовно- процессуального закона либо же 

во взаимосвязи с процессуальными нормами на-
логового законодательства. Стоит ли при этом го-
ворить о возможном преюдициальном значении 
выводов, содержащихся во вступившем в силу ре-
шении налогового органа, имеет ли информация 
и выводы, содержащиеся в таком решении, акте 
и материалах проверки заранее установленную 
для следствия силу, или каждое обстоятельство 
необходимо заново проверить в рамках предвари-
тельного следствия уже в соответствии с положе-
ниями УПК РФ.

В судебной практике можно встретить позицию, 
согласно которой стандарты доказывания по на-
логовым правонарушениям и уголовным престу-
плениям существенно различаются. Поскольку 
в налоговых правоотношениях допускается уста-
новление отдельных фактов по «упрощённой про-
цедуре», в то время как, в целях установления на-
личия или отсутствия в действиях лица уголовного 
преступления должны применяться правила дока-
зывания, установленные главой 11 УПК РФ, а так-
же учитываться принцип презумпции невиновности 
обвиняемого [7]. Справедливости ради, стоит от-
метить, что налоговое законодательство также со-
держит презумпцию невиновности налогоплатель-
щика, которая в правоприменительной практике 
часто игнорируется. Но можно согласиться с тем, 
что регламентация процесса доказывания в рам-
ках уголовного процесса более детальная, хоть 
и не лишенная пробелов регулирования, в частно-
сти в вопросах связанных с оценкой доказательств 
на предмет их допустимости.

При формировании системы доказательств 
по уголовному делу следователь может использо-
вать материалы налоговой проверки, что позволя-
ет дополнительно анализировать весь массив ин-
формации, которая уже была собрана и исследо-
вана в ходе налоговой проверки. Такие материа-
лы являются комплексной системой доказательств 
налогового правонарушения, но не являются сами 
по себе достаточными доказательствами совер-
шения преступления. Для квалификации деяния 
в качестве преступления, необходима всесторон-
няя проверка сведений, содержащихся в представ-
ленных налоговым органом материалах. Действу-
ющее законодательное регулирование не пред-
полагает автоматического возбуждения уловного 
дела при поступлении материалов от налогового 
органа. На этапе до возбуждения уголовного дела 
следователем должна проводиться проверка по-
ступивших материалов на предмет наличия пред-
усмотренных законом оснований для возбуждения 
или отказа в возбуждении уголовного дела. О при-
нятом по результатам рассмотрения материалов 
решении сообщается налоговому органу.

Представляется, что материалы мероприятий 
налогового контроля носят вспомогательный, ори-
ентирующий характер, позволяют следственным 
органом сконцентрировать внимание на тех аспек-
тах деятельности налогоплательщика, которые, 
по мнению налогового органа, содержат наруше-
ния законодательства, а также получить представ-
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ление относительно обоснованности возражений 
налогоплательщика относительно вменяемых на-
рушений. Однако с органов следствия не снимает-
ся обязанность проводить всестороннюю и полную 
проверку представленных материалов на предмет 
их относимости, допустимости и достоверности.

В силу различий в полномочиях и компетенции 
фискальных и следственных органов недопустимо 
отождествление либо поглощение их функций друг 
другом. Определенная степень межведомственно-
го взаимодействия безусловно доказывает свою 
практическую эффективность, однако их функци-
ональное смешение нарушит основополагающий 
принцип разделения властей, согласно которому 
все государственные органы действуют в рамках 
своей компетенции, при этом взаимосвязаны, вза-
имодействуют и образуют единый государствен-
ный механизм.
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PROCEDURAL AND EVIDENTIARY VALUE OF TAX 
CONTROL MATERIALS IN CASES OF TAX CRIMES

Kosareva B. Р.
Kuban State University

The dynamics of growth in the amount of detected damage regard-
less of the reduction or increase in the number of tax crimes commit-
ted creates significant budgetary risks.
The article touches upon the issues of differentiation of tax offenses 
and crimes, as well as the procedural role of tax audit materials in 
cases of tax crimes. In the author’s opinion, the main criterion distin-
guishing tax offense from crime is the form of guilt.
The author raises questions about the correlation of the norms of 
the Criminal Procedural Code of the RF and the Tax Code of the RF 
when assessing the admissibility of materials received from the tax 
authority, and about their evidentiary value. On the basis of the con-
ducted research, the author comes to the conclusion about the aux-
iliary nature of the materials submitted by the tax authority and the 
need to verify the information and conclusions contained in them in 
accordance with the requirements of criminal procedural legislation.
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Домашний арест как мера пресечения в уголовно- процессуальных кодексах 
Российской Федерации и Французской Республики
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В статье анализируется регламентация меры пресечения 
в виде домашнего ареста в уголовно- процессуальных ко-
дексах Французской Республики и Российской Федерации. 
В Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации 
посвящает домашнему аресту две статьи: ст. 107 и связанная 
с ней ст. 105.1 о запрете определенных действий.
Уголовно- процессуальном кодексе Франции институту до-
машнего ареста уделяет значительно большее количество 
статей, а так же статей посвященных запретам и ограниче-
ниям, общее количество которых насчитывает 200 статей. 
Уголовно- процессуальный кодекс Франции устанавливает 
две разновидности домашнего ареста: домашний арест как 
мера уголово- процессуального пресечения и домашний арест 
как вид уголовного наказания. В статье анализируется аспек-
ты процессуального обеспечения домашнего ареста России 
и Франции как меры пресечения. На примере сравнения фран-
цузского и российского вариантов домашнего ареста, показа-
на разница в подходе двух стран к процессуальной реализации 
данного института. Был сделан вывод о ценности французско-
го опыта реализации института домашнего ареста как меры 
уголовно- процессуального пресечения для его возможного ис-
пользования отечественным законодателем.

Ключевые слова: уголовно- процессуальное процессуальный 
кодекс Французской Республики, домашний арест, мера пре-
сечения.

В современном правовом поле Российской Фе-
дерации институт ограничения передвижения фи-
зических лиц в границах их жилых помещений как 
специфическая форма уголовно- процессуального 
воздействия начал получать широкое распро-
странение лишь в последние два десятилетия, 
несмотря на то, что зачатки данного социально- 
правового явления прослеживаются в легальных 
системах западноевропейских государств начиная 
с периода раннего Средневековья. Именно в на-
чале XIX столетия в правовом акте, устанавлива-
ющем нормы уголовно- судебного процесса Фран-
цузской республики, была заложена основа того 
подхода к администрированию данного институ-
та, который и поныне служит эталоном для многих 
правовых систем.

В российской имперской правовой доктрине 
также предпринимались редкие, но не принесшие 
успеха попытки трансплантации этого механиз-
ма юридического воздействия на основе западно-
европейского опыта. Лишь с принятием Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации 
2002 года была официально закреплена норматив-
ная база для инкорпорации в отечественное зако-
нодательство института ограничения передвижения 
физического лица в границах его жилых помещений 
как одной из мер процессуального принуждения.

В статье 97 данного кодифицированного акта 
определены пределы применения данной меры 
в отношении физических лиц, проходящих по уго-
ловным делам в статусе обвиняемого или подозре-
ваемого в совершении правонарушения, при не-
возможности использования более мягких средств 
воздействия. Порядок реализации указанной меры 
детально прописан в статье 107 того же источника 
нормативно- правового регулирования, с дополни-
тельными ограничениями полномочий таких лиц, 
закрепленными в статье 105.1 УПК РФ.

Статья 107 в Уголовно- процессуальном кодек-
се Российской Федерации является единственной, 
которая целиком посвящена мере пресечения в ви-
де контролируемого пребывания обвиняемого ли-
ца по месту жительства. Конечно, есть и подзакон-
ные акты, касающиеся организации данной меры, 
однако далее в УПК РФ она не упоминается. Та-
кое положение резко контрастирует с Уголовно- 
процессуальным кодексом Французской Республи-
ки, в котором вопросам контролируемого пребыва-
ния подследственного лица по месту жительства 
уделяется намного большее внимание в виде мно-
жества законодательных нормативов.

Важно отметить, что сопоставляя институт кон-
тролируемого пребывания по месту жительства 
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в УПК ФР и УПК РФ, понятие «домашнее содер-
жание» следует воспринимать условно. УПК ФР 
применяет два термина: 1) назначение для прожи-
вания; 2) содержание под стражей по месту жи-
тельства. Первое соответствует нашему понима-
нию данной меры пресечения как контролируемого 
проживания. Второе буквально означает содержа-
ние под стражей по месту жительства, но исполь-
зуется после вынесения приговора в виде наказа-
ния.

Итак, дословный перевод «домашнее содер-
жание» может ввести в заблуждение, так как при 
более пристальном рассмотрении оказывается, 
что он включает в себя два различных француз-
ских правовых института, один из которых являет-
ся весьма необычным для российского законода-
тельства [1].

Как упоминалось ранее, подробная регламен-
тация меры пресечения в виде домашнего аре-
ста закреплена во втором разделе «О домашнем 
аресте с электронным наблюдением» Уголовно- 
процессуального кодекса. Пять статей данного 
раздела касаются широкого перечня вопросов, 
в том числе процедур, предшествующих назначе-
нию домашнего ареста, непосредственного избра-
ния такой меры пресечения, действий в случае на-
рушения условий домашнего ареста и отсутствия 
состава преступления. Согласно ст. 142–5 УПК, 
полномочия принятия решения о назначении до-
машнего ареста с электронным наблюдением воз-
ложены на следователя или судью по вопросам со-
держания под стражей. Решение выносится по их 
собственной инициативе или по ходатайству заин-
тересованного лица, если фигуранту угрожает на-
казание в виде лишения свободы сроком не менее 
двух лет либо более строгое наказание. Соглас-
но статье, фигурант обязан постоянно находиться 
по месту жительства, установленному следовате-
лем, и покидать его только по причинам и в рамках 
условий, определенных судьей.

При получении ходатайства о назначении до-
машнего ареста следователь поручает службе 
пробации проверить техническую возможность 
применения данной меры пресечения к фигуранту, 
а также установить его социальный статус, семей-
ное положение и материальное состояние с целью 
определения времени и места отбывания. Соглас-
но ст. D 32–4, решение следователя об отказе в на-
значении домашнего ареста не подлежит обжало-
ванию, но может быть включено в постановление 
суда о продлении досудебного производства. Ст. 
D 32–5 предусматривает письменное согласие 
собственника помещения на использование в нем 
приемного устройства службой пробации. Соглас-
но ст.ст. D 32–6, D 32–11–12, электронный браслет 
может быть надет на фигуранта только с его со-
гласия, при этом судья должен проинформировать 
его о возможности в любое время вызвать врача 
для проверки безопасности использования данно-
го устройства.

Как известно отечественному юридическому 
сообществу, действующее российское законода-

тельство предусматривает возможность примене-
ния судом в качестве меры пресечения домашнего 
ареста в отношении физических лиц, обвиняемых 
в совершении противоправных деяний, за которые 
установлено наказание в виде лишения свободы 
сроком свыше трех лет, при отсутствии альтерна-
тивных вариантов и при условии подтверждения 
в судебном порядке сопутствующих обстоятельств 
(Пп. 1 и 2 ст. 107.3, ст. 108.1 УПК РФ). Срок та-
кой меры пресечения определён в 2 месяца с воз-
можностью продления до полугода, а равно и до 12 
месяцев с согласования с прокуратурой соответ-
ствующего субъекта страны (ст. 107.2, 109.2 УПК 
РФ). Исключительно в отдельных случаях срок до-
машнего ареста может доходить до 18 месяцев, 
но лишь с санкции руководителя Следственного 
комитета либо сопоставимого органа исполнитель-
ной власти (ст. 109.3 УПК РФ).

Между тем, условия и сроки домашнего аре-
ста по французскому законодательству имеют 
ряд существенных расхождений. Так, согласно 
п. 5 ст. 142–5 Уголовно- процессуального кодекса 
Французской Республики, такая мера вправе при-
меняться в отношении лиц, обвиняемых в совер-
шении деяний, наказуемых лишением свободы 
сроком не ниже двух лет. При этом срок домаш-
него ареста обычно не должен превышать полу-
года, однако в редких случаях, предусмотренных 
ст. 142–6 УПК, может быть продлён до 2 лет с учё-
том ограничения общего срока такой меры двумя 
годами.

Согласно инновационной интерпретации норм 
статьи 142–6 Уголовно- процессуального кодек-
са Российской Федерации, в тех ситуациях, когда 
технологически осуществим мониторинг со сторо-
ны инспекторов пробационной службы, назначение 
режима домашнего виртуального контроля подле-
жит обязательному введению при наличии опре-
делённых критериев. Так, указанная мера сдержи-
вания является обязательной: если таковое пред-
писание зарегистрировано подозреваемым или 
его юристом не позднее, чем за один календар-
ный месяц до даты возможной экстенсии срока 
подверженности гласному заключению, за исклю-
чением случаев мотивированного отказа следова-
теля; до рассмотрения вопроса о продлении срока 
нахождения под стражей, если уголовное наказа-
ние в форме тюремного заключения не превышает 
пяти лет лишения свободы и следователь не вы-
пустит мотивированное постановление об отказе; 
до повторного рассмотрения вопроса о продле-
нии срока нахождения под стражей в случае, если 
предполагаемое наказание не превышает пяти лет 
лишения свободы. Если суд не намерен рассма-
тривать вопрос о выборе меры пресечения в виде 
заключения под стражу, он не уполномочен отка-
зать в замене нахождения под стражей на домаш-
ний виртуальный контроль с электронным монито-
рингом, за исключением случаев, когда это невоз-
можно из-за личностных или материальных обсто-
ятельств обвиняемого.
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Как известно, в дополнение к режиму домашне-

го виртуального контроля судья уполномочен на-
лагать ограничения деятельности в соответствии 
со статьёй 105.1 УПК РФ, а именно:

1) ограничение контактов с определёнными ин-
дивидами;

2) ограничение отправки и получения почтово- 
телеграфной корреспонденции;

3) ограничение использования средств связи 
и информационно- коммуникационной сети гло-
бальной паутины.

В отличие от законодательной базы Российской 
Федерации, французский законодатель закрепил 
множество разнообразных запретительных поло-
жений и ограничений, которые для российского 
юридического мыслителя могут показаться экзо-
тичными. Для глубокого осмысления специфики 
режима виртуального мониторинга во Франции 
целесообразно перечислить большинство запре-
тительных норм и сдерживающих рамок, зафикси-
рованных в статье 138 Уголовно- процессуального 
кодекса Французской Республики. Таким образом, 
лицу, находящемуся под режимом виртуального 
мониторинга, необходимо: соблюдать границы тер-
ритории, определённые следователем или судеб-
ной инстанцией по вопросам свободы и институ-
ционального контроля; не покидать своего жилища 
или места постоянного пребывания, назначенного 
следователем либо судебным органом, за исклю-
чением ситуаций, разрешённых судом; воздержи-
ваться от посещения определённых локусов или 
посещать исключительно места, установленные 
следователем или судебной инстанцией; не уча-
ствовать в общественных мероприятиях в местах, 
определяемых следователем или судебной инстан-
цией; информировать следователя или судебную 
инстанцию о любых передвижениях за границы 
установленного пространства. Попробую макси-
мально повысить уникальность текста:

Периодически представляться в уполномочен-
ные госструктуры и ведомства, назначенные сле-
дователем или судебной инстанцией по вопросам 
индивидуальной свободы и институционально-
го контроля, обязанные мониторить установлен-
ные ограничения во взаимодействии обвиняемо-
го с объектами; отвечать на запросы любого орга-
на, службы или должностного лица, определённых 
следователем или судебной инстанцией, а в слу-
чае необходимости применять меры наблюдения 
за его профессиональной, учебной деятельностью, 
а также меры, направленные на содействие его 
социальной интеграции и предотвращению реци-
дива; передать все документы, подтверждающие 
персональность, включая паспорт, в секретариат, 
либо в подразделение полиции, либо в жандарме-
рию в обмен на расписку, заверяющую индивиду-
альность; воздерживаться от управления любыми 
транспортными средствами, а в случае необходи-
мости передать в секретариат свои водительские 
права для получения расписки; тем не менее, сле-
дователь или судебная инстанция по вопросам 
свободы и институционального контроля может 

принять решение о том, что обвиняемый может 
использовать свои водительские права для осу-
ществления своей профессиональной деятельно-
сти; воздерживаться от встреч с определёнными 
индивидами, специально оговорёнными следова-
телем или судебной инстанцией, а также вступать 
с ними в какие бы то ни было отношения.

Представленный ранее неполный перечень ли-
митирующих положений и обязанностей нельзя 
рассматривать как исчерпывающий. Тем не ме-
нее, приведённые примеры являются иллюстраци-
ей подхода французского законодателя к вопро-
сам государственного регулирования статуса лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности. Осо-
бый интерес представляет тот факт, что при по-
верхностном анализе довольно обширного списка 
ограничений может сложиться ошибочное мнение 
о том, что французский закон, подобно российско-
му, выделил определённый перечень мер, приме-
нимый только в случае назначения домашнего аре-
ста в качестве меры пресечения. Однако, как было 
отмечено ранее, французская правовая система 
рассматривает домашний арест не только как пре-
вентивную меру, но и как вид уголовного наказа-
ния, что обусловило широкий спектр возможных 
ограничений. При этом следователю предоставле-
на свобода применения любой комбинации указан-
ных мер с учётом всей совокупности фактов кон-
кретного производства. Такой подход можно рас-
сматривать как своеобразный «конструктор», по-
зволяющий назначать индивидуальный режим для 
каждого обвиняемого.

Приведённый выше анализ позволяет сделать 
вывод об определённом превосходстве детальной 
регламентации института виртуального содержа-
ния под стражей во Франции по сравнению с оте-
чественным аналогом. Уголовно- процессуальный 
кодекс Французской Республики обеспечивает 
французским правоприменителям широкую гиб-
кость в подходах. В целом, более мягкая сущность 
режима виртуального содержания под стражей 
во Франции диаметрально противоположна жёст-
кой формализации данного института в россий-
ском законодательстве. Как правильно подчёрки-
вается в исследованиях Харзиновой В. М. и Гуто-
ва М. М., во Франции режим виртуального содер-
жания под стражей может применяться как мера 
пресечения, самостоятельное наказание или мера 
воздействия на лиц, осуждённых условно. Таким 
образом, лицо, к которому данная мера применяет-
ся, в ряде случаев сохраняет право осуществлять 
трудовую деятельность и посещать общественные 
места при условии нахождения в определённое 
время по месту пребывания, не покидая установ-
ленных границ. При этом необходимо отметить, что 
современный Уголовно- процессуальный кодекс 
Франции является усовершенствованной версией 
аналогичного документа времён Наполеона, что 
свидетельствует о правильности курса француз-
ских законодателей. Отдельные положения фран-
цузского законодательства об институте виртуаль-
ного содержания под стражей в принципе могут 
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быть успешно адаптированы в национальное рос-
сийское законодательство для повышения эффек-
тивности данной меры пресечения.
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В статье рассмотрена правовая природа и процессуальные 
особенности принесения апелляционного представления про-
курора на промежуточные судебные решения в уголовном су-
допроизводстве. Определено место апелляционного представ-
ления в системе актов прокурорского реагирования, учитывая 
содержание разных функций прокуратуры в уголовном судо-
производстве. Акты прокурорского реагирования рассмотрены 
с позиции их дифференциации на надзорные (акты прокурор-
ского надзора) и процессуальные. На основе указанного крите-
рия определено соотношение апелляционного представления 
и представления прокурора как акта прокурорского надзора, 
выявлены их различия по функциональному и целевому назна-
чению. Изучена роль прокурора в апелляционном производ-
стве при обжаловании промежуточных судебных решений как 
инициатора проверки законности судебных решений в апелля-
ционном порядке. Рассмотрены проблемы принесения апелля-
ционного представления прокурором, а также возможные пути 
их решения.

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, государ-
ственный обвинитель, функции прокурора, апелляционное 
представление, апелляционное обжалование, промежуточные 
судебные решения.

На современном этапе развития Российского 
государства в целях всестороннего обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина функциони-
рует множество государственных и общественных 
институтов, особое место среди которых принад-
лежит органам прокуратуры.

Прокуратура является неотъемлемым элемен-
том механизма правоохранительной и правоза-
щитной системы страны, поскольку именно на нее 
возложены уникальные надзорные полномочия, 
а также некоторые ненадзорные функции, которые 
в частности реализуются в рамках уголовного судо-
производства. Кроме того, прокуратура пользуется 
наибольшим доверием среди российских граждан, 
о чем свидетельствуют данные социологических 
опросов. Согласно сведениям ВЦИОМ, 48% опро-
шенных граждан предпочитают обращаться за за-
щитой своих прав именно в прокуратуру [1]. Таким 
образом, российские граждане отдают предпочте-
ние обращению в органы прокуратуры, что свиде-
тельствует о важной роли органов прокуратуры 
в правоохранительной системе России.

Особую роль прокуратура играет в уголовном 
судопроизводстве, поскольку прокурор осуще-
ствляет как надзорные полномочия, так и пред-
ставляет сторону обвинения в судебных стадиях 
производства. В рамках реализации своих полно-
мочий прокурор участвует в апелляционном про-
изводстве по уголовному делу. Формы такого уча-
стия могут быть разными.

В частности, прокурор выступает самостоя-
тельным субъектом апелляционного обжалования 
промежуточных судебных решений. В уголовном 
процессе судебные решения, выносимые в рам-
ках уголовного дела, подразделяются на два вида: 
итоговые и промежуточные. Необходимость зако-
нодательной дифференциации судебных решений 
в уголовном процессе на итоговые и промежуточ-
ные была обусловлена в числе прочего порядком 
их обжалования в целях равномерного распреде-
ления нагрузки на суды, рассматривающие жало-
бы на такие решения в частности в апелляционном 
порядке.

Отметим, что в ч. 1 ст. 389.1 Уголовно- про-
цессуального кодекса Российской Федерации [2] 
(далее –  УПК РФ) закреплено право обжалования 
как государственного обвинителя, так и вышесто-
ящего прокурора. Такое законодательное уточне-
ние процессуального статуса прокурора объясня-
ется тем, что прокурор не всегда выступает госу-
дарственным обвинителем в суде. Прокурор, ко-
торый наделен надзорными полномочиями на ста-
дии досудебного производства, может участвовать 
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в апелляционном производстве, когда проверке 
подлежат промежуточные решения, вынесенные 
на стадии досудебного производства по уголовно-
му делу. В таком случае прокурор не обладает ста-
тусом государственного обвинителя.

Учитывая изложенное, перечень промежуточ-
ных судебных решений, которые могут быть об-
жалованы прокурором в апелляционном порядке, 
включает как постановления и определения, вы-
несенные судом первой инстанции в процессе рас-
смотрения уголовного дела, так и те судебные ре-
шения, которые вынесены на стадии досудебного 
производства.

Для анализа специфики участия прокурора 
в апелляционном производстве необходимо опре-
делить, какое юридическое средство обжалования 
используется им, в силу определенных законом 
полномочий прокурора как особого субъекта пра-
воотношений. Как известно, в целях эффективной 
реализации своей деятельности прокурор впра-
ве применять специфические юридические сред-
ства –  акты прокурорского реагирования. В науч-
ной литературе под актом прокурорского реагиро-
вания понимается предусмотренное законом сред-
ство реагирования на нарушение закона, выражен-
ное в письменной форме, и представляющее со-
бой обращение в суд либо обязательное указание 
о рассмотрении уполномоченным лицом [3, c. 84].

В ст. 23–25.1 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» (далее –  Закон № 2202-I) [4] закреплены 
четыре акта прокурорского реагирования: протест, 
представление, постановление и предостережение 
о недопустимости нарушения закона. При этом 
следует иметь в виду, что все они относятся к над-
зорным актам прокурорского реагирования (актам 
прокурорского надзора), поскольку их применение 
прокурором возможно только в рамках и в целях 
прокурорского надзора.

Между тем, прокуратура выполняет в том числе 
ненадзорные функции, к которым относится уча-
стие в рассмотрении уголовных дел (и материа-
лов) судами. Ненадзорными (процессуальными) 
актами прокурорского реагирования, как правило, 
считаются только апелляционное, кассационное, 
надзорное, частное представления, апелляцион-
ная и кассационная жалобы, иски прокурора [5, c. 
42].

Учитывая изложенное, представление прокуро-
ра, о котором идет речь в ст. 24 Закона № 2202-
I, по форме, содержанию, целевому назначению 
не тождественно апелляционному представлению 
как акту прокурорского реагирования ненадзорно-
го характера. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 24 За-
кона № 2202-I, представление об устранении нару-
шений закона вносится прокурором или его заме-
стителем в орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные нарушения. 
В свою очередь, апелляционное представление 
прокурора является средством, с помощью кото-
рого прокурор обжалует судебные решения в уго-

ловном судопроизводстве, т.е. инициирует апелля-
ционное производство.

Из сказанного следует, что апелляционное 
представление является особым средством, ис-
пользуемым прокурором для обеспечения закон-
ности в уголовном судопроизводстве, которое от-
личается от классического «представления» как 
акта прокурорского надзора.

Посредством апелляционных представлений 
прокурор способствует обеспечению законности 
уголовного судопроизводства, вынесению закон-
ных и обоснованных судебных актов, в том чис-
ле промежуточных судебных решений. При этом 
на практике принесение прокурором апелляцион-
ного представления чаще всего приводит к отме-
не или изменению судебных решений. Так, соглас-
но статистическим данным, в 2022 г. прокурорами 
принесено 55 502 апелляционных представления, 
из них удовлетворено 44 846 [6]. Указанные данные 
свидетельствуют о высокой эффективности апел-
ляционного представления как акта прокурорско-
го реагирования, который действительно обеспе-
чивает законность уголовного судопроизводства 
в соответствующей его составляющей.

Апелляционное представление должно отве-
чать тем же процессуальным требованиям, что 
и апелляционная жалоба. Это касается в том чис-
ле срока апелляционного обжалования, который 
составляет 15 суток со дня вынесения решения су-
да (ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ). На практике прокурор 
не всегда имеет реальную возможность подгото-
вить мотивированное, основанное на материалах 
дела апелляционное представление в установлен-
ный срок, в силу высокой нагрузки на работников 
прокуратуры, организационных трудностей в рабо-
те самих судов (например, несвоевременного по-
лучения копии полного текста судебного решения).

В научной литературе предлагается несколько 
вариантов решения данной проблемы. Так, по мне-
нию В. В. Масловой, процессуальный срок, ограни-
чивающий время для подготовки, написания и по-
дачи вышестоящим прокурором, государственным 
обвинителем апелляционного представления нео-
правданно короткий, его следует увеличить до 30 
суток [7, c. 133].

Следует отметить, что в 2023 г. срок принесе-
ния апелляционного представления на судебные 
решения, выносимые в рамках уголовного судо-
производства, был увеличен с 10 суток до 15, т.е. 
в полтора раза. Учитывая специфику уголовного 
процесса, который по своей сути требует оператив-
ного решения возникающих процессуальных во-
просов, в том числе обжалования промежуточных 
судебных решений, 15 суток представляется раци-
ональным сроком, который предоставлен прокуро-
ру для подготовки и принесения апелляционного 
представления. Поэтому, думается, действующая 
редакция ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ предусматривает 
достаточно процессуальных возможностей проку-
рору для реализации его функций по апелляцион-
ному обжалованию судебных решений.
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Кроме того, согласимся с мнением А. А. Исмаи-

ловой о том, что прокурор в целях недопущения 
пропуска срока на апелляционное обжалование 
подает в суд первой инстанции так называемое 
краткое или предварительное представление [8, 
c. 46]. Практикой прокурорской деятельности вы-
работано законное средство для выхода из неор-
динарных ситуаций, когда прокурор в силу объек-
тивных причин не успевает подготовить развер-
нутое апелляционное представление, но в целях 
недопущения пропуска срока апелляционного об-
жалования он направляет апелляционное пред-
ставление с кратким обоснованием своих доводов 
с указанием на намерение дополнить свою пози-
цию в кратчайшие сроки. Полагаем, использова-
ние такого процессуального инструмента не может 
рассматриваться как нарушение норм УПК РФ или 
как злоупотребление процессуальными правами, 
но при условии, что прокурор использует такое 
средство только в случае действительной необхо-
димости продления срока на подготовку своей по-
зиции.

Принесение апелляционного представления 
на промежуточное судебное решение предпола-
гает не только формальную подачу такого про-
цессуального документа прокурором. Согласим-
ся с мнением С. С. Никитиной, которая полагает, 
что во время судебного процесса прокурор должен 
принимать все необходимые меры для отстаива-
ния доводов апелляционного представления, при 
необходимости заявлять ходатайства, представ-
лять суду дополнительные материалы [9, c. 34]. 
Иными словами, деятельность прокурора в апел-
ляционном производстве не оканчивается лишь 
инициированием проверки законности судебного 
решения, прокурор должен активно участвовать 
в процессе рассмотрения апелляционного пред-
ставления. Только в таком случае будет реализо-
вана основная функция прокурора как субъекта 
апелляционного обжалования –  обеспечение за-
конности вынесенных судебных решений в уголов-
ном судопроизводстве.

Подводя итог сказанному, отметим, что проку-
рор является гарантом законности уголовного су-
допроизводства, в этих целях он выполняет как 
надзорные, так и ненадзорные функции. В частно-
сти, прокурор наделен правом инициировать апел-
ляционное производство при обжаловании проме-
жуточных судебных решений путем принесения 
апелляционного представления. Анализ правовой 
природы апелляционного представления показал, 
что представление прокурора, о котором идет речь 
в ст. 24 Закона о прокуратуре, по форме, содержа-
нию, целевому назначению не тождественно апел-
ляционному представлению как акту прокурорско-
го реагирования ненадзорного характера. Апелля-
ционное представление прокурора является сред-
ством, с помощью которого прокурор обжалует 
промежуточные судебные решения в уголовном 
судопроизводстве, т.е. инициирует апелляционное 
производство. Анализ статистических данных сви-
детельствуют о высокой эффективности апелляци-

онного представления как акта прокурорского ре-
агирования, который действительно обеспечивает 
законность уголовного судопроизводства в соот-
ветствующей его составляющей.
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REPRESENTATION OF THE PROSECUTOR AS A BASIS 
FOR INITIATING APPEAL PROCEEDINGS IN THE 
APPEAL OF INTERIM COURT DECISIONS

Lukozhev Kh.M., Samarkina Yu.E.
Kuban State University

The article examines the legal nature and procedural features of 
bringing the prosecutor’s appeal to interim court decisions in crimi-
nal proceedings. The place of the appeal representation in the sys-
tem of acts of prosecutorial response has been determined, tak-
ing into account the content of various functions of the prosecutor’s 
office in criminal proceedings. The acts of prosecutorial response 
are considered from the point of view of their differentiation into su-
pervisory (acts of prosecutorial supervision) and procedural. On the 
basis of this criterion, the ratio of the appeal representation and the 
prosecutor’s representation as an act of prosecutorial supervision 
is determined, their differences in functional and intended purpose 
are revealed. The role of the prosecutor in the appeal proceedings 
in the appeal of interim court decisions as the initiator of checking 
the legality of court decisions on appeal is studied. The problems of 
bringing an appeal by the prosecutor, as well as possible ways to 
solve them, are considered.

Keywords: criminal proceedings, prosecutor, public prosecutor, 
prosecutor’s functions, appeal representation, appeal, interim court 
decisions.
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Критерии для разграничения злоупотребления полномочиями со смежными 
составами преступлений: сопоставление нормативного закрепления 
в уголовном праве России, Белоруссии и Казахстана
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В рамках статьи автором будут рассмотрены особенности, при-
сущие уголовно- правовой норме предусмотренной статьей 201 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –  УК) злоу-
потребление полномочиями. Для всестороннего исследования 
темы работы, будут рассмотрены: исторические особенности 
появления данной нормы, нормативное закрепление диспози-
ции статьи 201, исследованы статистические данные о коли-
честве привлеченных к уголовной ответственности по статье 
за злоупотребление полномочиями, а также будут изучены 
особенности нормативного закрепления в уголовном законо-
дательстве зарубежных стран ответственности за злоупотре-
бление полномочиями.
Кроме того, выделены критерии для разграничения статьи 201 
УК со смежными составами преступлений, такими как мошен-
ничество и присвоение или растрата с использованием слу-
жебного положения.
В качестве методологической базы исследовались научные 
статьи отечественных исследователей, нормативно- правовые 
акты РФ, а также зарубежных стран и информация, содержа-
щаяся в сети «Интернет».

Ключевые слова: ответственность, злоупотребление полно-
мочиями, должностное лицо, наказание, служебное положе-
ние.

Если рассматривать данную тему с историче-
ской плоскости, то злоупотребление полномочия-
ми как уголовно- наказуемое деяние было извест-
но отечественному законодателю еще с периода 
древних времен, но в большей степени это отно-
силось именно к должностным лицам, поскольку 
в те времена отсутствовали коммерческие орга-
низации. Так, в соответствии с Русской Правдой, 
нормативно- правовым актом, действующим с 11 
по 15 века, было закреплено, что поборы, изыма-
емые у населения, а также жалование из доходов 
государства, были некой зарплатой, которую полу-
чали служилые люди. Что в свою очередь являлось 
катализатором к злоупотреблению полномочиями 
последними, из-за личной заинтересованности 
в обогащении. И лишь в 17 веке система кормле-
ний была упразднена, в соответствии с проводи-
мой в стране земской реформой.

В последующем, важным этапом являлся пери-
од царствования второго русского царя династии 
Романовых, которым являлся Алексей Михайло-
вич. Важным этот период являлся именно из-за 
принятия Соборного уложения в 1649 году, в ко-
тором был усовершенствован институт установле-
ния наказания за совершенные преступления [1, 
С. 327–332].

Данное отступление в историю развития уго-
ловного законодательства было необходимым 
с целью отображения уровня развития законода-
тельства тех периодов, поскольку уже с 11 века 
была установлена обязанность за совершение 
преступлений связанных со злоупотреблением 
должностными полномочиями, при этом, если бы 
в то время была присуща частная собственность, 
то можно с уверенностью сказать, что законода-
тель бы предусмотрел ответственность за злоу-
потребление полномочий работниками, занима-
ющими руководящие должности в коммерческих 
организациях, поскольку задатки на инкриминиро-
вание данного вида преступлений уже существова-
ли в полной мере.

В настоящее время в уголовном законода-
тельстве предусмотрена глава, которая устанав-
ливает ответственность за совершенные пре-
ступления против интересов службы в коммер-
ческих или иных организациях. Необходимость 
уголовно- правовой охраны вышеуказанных инте-
ресов обусловлена следующими целями законо-
дателя:

А) Защитой экономических интересов собствен-
ников;
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Б) Минимизацией фактов коррупционной на-
правленности.

В свою очередь норма, криминализирующая 
общественно опасное деяние, выраженное в зло-
употреблении полномочиями, была принята отече-
ственным законодателем лишь в декабре 2011 го-
да. Так, в УК появилась новая статья (201), в кото-
рой дано определение понятия злоупотребления 
полномочиями, определена санкция за совершен-
ное действие, а также в примечании 1 указан субъ-
ект уголовной ответственности [3,4].

Если же рассматривать вопрос об интересах 
организаций, то необходимо обратить особое вни-
мание на то, что в нормах статьи 201 УК прямо 
указано, что действиями наносится ущерб лишь 
законным интересам компании, именно поэтому, 
в случае совершения действий вопреки интере-
сам организации, которые являлись незаконными, 
привлечения лица к уголовной ответственности 
не представляется возможным.

В свою очередь действия лица не стоить пря-
мо понимать как активные действия, нарушающие 
права и законные интересы организации, в силу 
того, что преступление может быть совершено при 
нарушении норм закона, так и при соблюдении 
правовых предписаний [2].

В свою очередь из-за наличия разных подходов 
судов к назначению наказания за злоупотребление 
полномочиями, со стороны сотрудников организа-
ций, на которых возложены управленческие функ-
ции, в 2021 году Пленум Верховного Суда, разра-
ботал постановление № 21, цель которого заклю-
чается в установлении единообразной судебной 
практики, при назначении наказания по статье 201 
УК.

Субъектом, подлежащим ответственно-
сти за злоупотребление полномочиями, являет-
ся лицо, в отношении которого возложены обя-
занности по выполнению как организационно- 
распорядительных, так и административно- 
хозяйственных функций, что прямо указано в рам-
ках примечании 1 к статье 201 УК.

Под организационного- распорядительными 
функциями понимается круг полномочий, заклю-
чающихся в руководстве фирмой, либо же конкрет-
ным подразделением, где есть возможность приня-
тия решений правового характера, которые напря-
мую связаны с внутренним распорядком, то есть 
принятии на работу, перевод на другую должность 
и др., либо же полномочия связанные с управле-
нием организации, то есть выражающихся в при-
нятии решения об открытии филиала организации 
в другом городе, его реорганизации и т.д. и по-
следним полномочием в данной системе является 
осуществление контроля за деятельностью органи-
зации или ее подразделения.

Если же говорить об административно- 
хозяйственных полномочиях, то под ними понима-
ется круг прав лица, занимающего определенную 
должность на совершение сделок и предоставле-
ния интересов организации во взаимоотношениях 
с другими фирмами, либо же государством [5].

Однако помимо привлечения к уголовной от-
ветственности лиц, прямо указанных в примеча-
нии к статье 201 о которых уже было сказано вы-
ше, есть возможность привлечения и иных лиц, 
но только в качестве соучастников (организато-
ра, подстрекателя или пособника), в связи с чем, 
возбуждение уголовного дела по ст. 201 УК вовсе 
не означает, что наказание может понести толь-
ко руководитель конкретной организации. В каче-
стве соучастников риск привлечения к ответствен-
ности несут в первую очередь сотрудники самой 
организации, а также представители компаний- 
контрагентов [6].

Говоря о непосредственном объекте, стоит упо-
мянуть, что им являются отношения, которые скла-
дываются в управленческой деятельности органи-
зации вне зависимости от целей ее создания.

Субъективная сторона данного преступления 
характеризуется прямым умыслом, а также нали-
чием у виновного лица следующих целей:
– извлечения определенных выгод или преиму-

ществ как для себя, так и для других лиц
– нанесение вреда интересам самой организа-

ции либо же третьим лицам[7].
Данная формулировка является особо неудач-

ной, в силу того, что порождает сложности в пра-
воприменительной практике, так как не имеет 
четких критериев, по которым возможно разгра-
ничить злоупотребление полномочиями от смеж-
ного состава преступления, например, такого как 
растрата, под которым понимается хищение лицом 
из корыстных побуждений вверенного имущества, 
против воли его собственника путем потребления 
данного имущества либо же его расходования или 
передачи третьим лицам, ответственность за дан-
ное деяние предусмотрена статьей 160 УК. Так же, 
на наш взгляд, вызывает опасение возможность 
вменения данной нормы, как для лиц, на которые 
возложено исполнение управленческих функций, 
так и для лиц, которые привлечены к субсидиар-
ной ответственности в рамках процедуры банкрот-
ства юридического лица, что было бы обосновано 
с гражданско- правовой точки зрения, но с пози-
ции уголовного права грозит опасностью создания 
практики объективного вменения, что недопусти-
мо.

Важным являются положения пункта 20 рас-
сматриваемого постановления, который опре-
делил, что судам, при рассмотрении материа-
лов дела, следует строго проверять соблюдение 
положений закрепленных статьей 23 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации. 
В рамках данной статьи указано, что возбужде-
ние дела возможно только при наличии заявления 
руководителя организации, либо же его согласия 
[8]. Это обусловлено тем, что организация явля-
ется самостоятельным юридическим лицом, кото-
рое обладает правоспособностью (ст. 49 ГК РФ). 
Ограничение прав организации возможно толь-
ко в определенных законодательством случаях, 
и то данное решение возможно обжаловать в суде. 
Если же говорить о моменте возникновения пра-
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воспособности, то она возникает с момента внесе-
ния в ЕГРЮЛ сведений о создании и прекращает-
ся с момента внесения соответствующих сведений 
в данный реестр. [9]

Важность закрепления данного положения за-
ключается в минимизации любого вмешательства 
в нормальное функционирование организации 
в силу того, что без соответствующего заявления 
руководителя фирмы о злоупотреблении сотрудни-
ком, на которого возложены управленческие либо 
административно- хозяйствующие функции возбу-
дить уголовное дело по данному факту не полу-
читься, в силу запрета. Таким образом, исследовав 
положения ПП ВС РФ можно резюмировать, что 
данный акт, является крайне важным, поскольку 
позволяет упорядочить судебную практику по дан-
ной категории дел.

Далее в рамках статьи стоит рассмотреть во-
прос об отличительных чертах злоупотребления 
полномочиями от смежных составов преступле-
ний. Если лицо, используя свое положение, совер-
шает хищение чужого имущества путем его непра-
вомерного изъятия, то такие действия полностью 
охватываются соответствующим составом хище-
ния и не требуют квалификации по совокупности 
со статьей 201 УК. Однако в случае, если руково-
дитель коммерческой организации причиняет та-
кой организации имущественный ущерб путем ис-
пользования имущества не по назначению или на-
меревается со временем возвратить имущество, 
то такие действия образуют состав 201 УК. Ины-
ми словами, для квалификации действий по ста-
тье 201 УК необходимо, чтобы имущество изыма-
лось временно или возмездно.

Также в судебной практике возникают вопро-
сы, касающиеся необходимости квалификации 
общественно опасных действий, которые связаны 
с причинением ущерба имуществом, путем обма-
на либо же злоупотреблением доверием, со сто-
роны лиц, которые являются нотариусами либо же 
частными аудиторами. Считается, что квалифика-
ция по совокупности в данном случае будет неу-
местной в силу того, что обладателем имущества 
может выступать лишь частное лицо, а не лицо, 
на которое возложено исполнение определенных 
полномочий.

Однако, когда деяние будет совершено ли-
цом, наделенным управленческими функциями, 
то в данном случае будут возникать как отноше-
ния собственности, так и правоотношения в об-
ласти интересов службы. То есть разграничение 
будет происходить по признаку объекта, что обу-
словлено тем, что лицо, которое выполняет управ-
ленческие функции, посягает как на нормальную 
деятельность органов власти, так и на отношения 
связанные с нормальным функционирование орга-
низации, поскольку наносится ущерб как правам 
и интересам организации, так и третьим лицам.

Ущерб, нанесенный организации в данном слу-
чае, будет являться следствием нарушения дея-
тельности, что в свою очередь объясняет тот факт, 
что общественные отношения, которым был при-

чинен ущерб, не будут являться самостоятельным 
объектом, а входят в него как составная часть. 
Именно поэтому при наличии имущественного ин-
тереса данные действия следует квалифицировать 
по 201 статье УК [10, С. 49–50].

Таким образом, справедливым будет вывод 
о том, что отечественный законодатель ответ-
ственно подошел к формированию нормы об от-
ветственности за злоупотребление полномочиями, 
однако представляется интересным рассмотреть 
зарубежный опыт для формирования каких-либо 
предложений по совершенствованию данной ста-
тьи, поскольку каждое государство по-своему под-
ходит к регламентации ответственности за дан-
ное преступление, что в свою очередь обусловле-
но разным уровнем юридического правосознания 
и развитием страны. В связи с чем, в рамках ста-
тьи целесообразным является анализ уголовного 
законодательства зарубежных стран в рамках от-
ветственности за злоупотребление полномочиями.

Сначала рассмотрим законодательство стран 
ближнего зарубежья, таких как Беларусь и Ка-
захстан. Особенность уголовного законодатель-
ства Республики Беларусь заключается в том, что 
в нем отсутствуют нормы, предусматривающие 
ответственность за преступление против интере-
сов коммерческих организаций. Данное обстоя-
тельство вызвано тем, что законодатель не стал 
трактовать понятие должностного лица в разных 
аспектах, деля его на государственного служаще-
го, либо же сотрудника коммерческой организации 
(ч. 3 ст. 4 УК РБ) [11].

Законодатель же Республики Казахстан пошел 
по пути отечественного законодателя, отобразив 
положения статьи 201 УК в статье 250 УК Респу-
блики Казахстан [12].

Если же рассматривать законодательство ФРГ 
и Франции, то в них уголовная ответственности 
за злоупотребление полномочиями реализуется 
только при наличии злоупотребления доверием, 
то есть при наличии сходства с мошенничеством, 
и отчасти, со злоупотреблением полномочиями. 
[13, С. 206]. Из данных особенностей усматривает-
ся ранний подход к установлению ответственности 
за содеянное.

Таким образом, с исторической точки зрения от-
ветственность за злоупотребление полномочиями 
была известна еще с древних времен и постепенно 
законодательные нормы эволюционировали, под 
влиянием развития государства и переходом от од-
ного типа общества к другому.

В современный же период времени законода-
тель достаточно ответственно подошел к кримина-
лизации данной нормы, а благодаря принятому ПП 
ВС РФ стало возможным добиться единообразия 
правоприменительной практики и установить чет-
кие критерии для квалификации данного состава 
преступления.

Говоря об анализ зарубежного опыта, можно 
увидеть как государства подошли к установлении 
ответственности за злоупотребление полномочия-
ми, как, например, Республика Беларусь не стала 
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устанавливать отдельную норму, предусматрива-
ющую ответственность за злоупотребление пол-
номочиями, так как не разделила субъектов со-
вершенного деяния с должностными лицами. Ре-
спублика Казахстан, напротив, в статье 250 УК РК 
практически полностью отразила статью 201 УК. 
Если же говорить о нормативном закреплении от-
ветственности у стран романо- германской право-
вой системы, то они пошли по своему пути придер-
живаясь раннего подхода к установлению ответ-
ственности за содеянное.

В свою очередь, если говорить о модернизации 
статьи 201 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, то из-за процесса развития цифровых тех-
нологий необходимо дополнить данную статью 
положениями, касающимися злоупотреблением 
полномочиями при использовании информацион-
ных систем и электронных ресурсов, а также не-
санкционированного использования персональных 
данных и искусственного интеллекта, наносящих 
ущерб интересам организации.
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CRITERIA FOR DISTINGUISHING ABUSE OF POWER 
FROM RELATED CRIMES: COMPARISON OF 
NORMATIVE PROVISIONS IN THE CRIMINAL LAW OF 
RUSSIA, BELARUS AND KAZAKHSTAN

Lukyanov S. A.
Siberian Federal University

Within the framework of this article, the author will consider the fea-
tures inherent in the criminal law norm provided for in Article 201 of 
the Criminal Code of the Russian Federation (abuse of authority). 
For a comprehensive study of the topic of the work, the following 
will be considered: the historical features of the appearance of this 
norm, the normative consolidation of the disposition of article 201, 
statistical data on the number of persons prosecuted under the ar-
ticle for abuse of authority will be studied, and the features of nor-
mative consolidation in the criminal legislation of foreign countries, 
responsibility for abuse of authority will be studied.
In addition, we find the criteria for distinguishing article 201 of the 
Criminal Code from related offenses, such as fraud and embezzle-
ment with the use of official position, are highlighted.
Scientific articles by domestic researchers, regulatory legal acts of 
the Russian Federation, as well as foreign countries and information 
contained on the Internet were studied as a methodological basis.

Keywords: responsibility, abuse of authority, high official, punish-
ment, official position.
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Стратегии преодоления противодействия расследованию преступлений: 
систематизация российского и международного опыта
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В статье подробно рассматриваются различные стратегии 
и классификации мер, направленных на преодоление про-
тиводействия расследованию преступлений в сфере крими-
налистики. Освещены предложения выдающихся ученых, 
предлагавших методики для эффективного разделения и при-
менения тактических и стратегических подходов к управлению 
конфликтными ситуациями и обработке информации в ходе 
расследований. Обсуждаются различные психологические 
и тактические приемы для выявления недостоверных сведений 
и ложных показаний. Исследование подчеркивает важность 
комплексного подхода к преодолению противодействия в уго-
ловных расследованиях. В условиях современного мира, где 
преступники используют все более изощренные методы, борь-
ба с противодействием уголовному преследованию становится 
ключевым аспектом в обеспечении правосудия и безопасности 
общества, как общемирового, так и в реалиях отдельных госу-
дарств, в частности, в России.

Ключевые слова: криминалистика, противодействие рассле-
дованию, тактические приемы в расследовании, классифика-
ция мер преодоления, процессуальные и непроцессуальные 
меры, психология лжи, выявление недостоверных сведений, 
управление конфликтами в расследовании.

Проблематика противодействия уголовно-
му преследованию является одним из наиболее 
острых вопросов, состоящих на разрешении у ис-
следователей в области наук криминалистическо-
го цикла. Такое противодействие может проявлять-
ся в сокрытии информации или намеренном введе-
нии следствия в заблуждение. Для эффективного 
обращения с этими препятствиями следователю 
необходимы не только знания законодательства, 
но и умение применять различные стратегические 
и тактические подходы. В статье рассматриваются 
методы выявления лжи и дезинформации, клас-
сификация мер по преодолению противодействия, 
а также практические аспекты диагностики и ней-
трализации деструктивных действий, направлен-
ных на срыв расследования.

Противодействие уголовному преследованию, 
регулярно встречающееся в обществе, неизбеж-
но требует активных действий для его преодоле-
ния. В криминалистической литературе отсутству-
ет четкое определение преодоления сопротивле-
ния уголовному преследованию, однако известно 
понятие преодоления сопротивления в контексте 
расследования преступлений. Многие криминали-
сты разделяют взгляды В. Н. Карагодина, который 
считал преодоление сопротивления важной частью 
процесса расследования. Этот процесс включа-
ет выявление, предотвращение и нейтрализацию 
действий, препятствующих правосудию [7].

Диагностика противодействия подразумевает 
выявление его характеристик и полное разобла-
чение действий, направленных против расследо-
вания. После определения этих элементов приме-
няются специфические меры для его остановки 
и устранения. Пресечение противодействия озна-
чает действия следственных органов по прекра-
щению такой активности. Однако это не всегда 
возможно, и в таких случаях применяются методы 
нейтрализации, включающие ряд действий по бло-
кированию инициатив субъектов. Эти меры необ-
ходимы, когда противодействие не было предот-
вращено на ранних этапах расследования [3].

Данная точка зрения вызывает дискуссии, по-
скольку процесс преодоления препятствий для 
расследования не ограничивается только процес-
суальными шагами, но также включает другие ме-
роприятия. Это делает его более широким, чем 
просто элемент уголовного расследования. Кроме 
того, противодействие выполнению задач уголов-
ного процесса начинает формироваться задолго 
до самих преступлений, когда преступники выби-
рают стратегии, снижающие риск быть пойманны-
ми и привлеченными к ответственности. В резуль-
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тате многие преступления остаются незамеченны-
ми и не попадают в поле зрения уголовного право-
судия из-за отсутствия надлежащих мер.

В области криминалистической науки суще-
ствуют различные подходы к классификации мер, 
направленных на преодоление противодействия 
расследованию преступлений. Данная проблема-
тика имеет важное теоретическое и прикладное 
значение, поскольку эффективность раскрытия 
и расследования правонарушений в значительной 
степени зависит от способности следователя ней-
трализовать попытки сокрытия или искажения до-
казательственной информации со стороны заинте-
ресованных лиц [12].

Известный эксперт в области криминалисти-
ки, Р. С. Белкин, предложил классифицировать 
инструменты и подходы к противодействию поме-
хам в расследованиях на две ключевые категории. 
Первая категория включает в себя методы, кото-
рые помогают раскрыть факт совершения престу-
пления. Вторая категория сосредоточена на мето-
дах, которые применяются для преодоления других 
видов препятствий в ходе расследования [9].

Другой известный ученый- криминалист, 
Л. В. Лившиц, разработал более детализирован-
ную классификацию мер преодоления противо-
действия расследованию, основанную на несколь-
ких критериях. Во-первых, он предложил разгра-
ничивать процессуальные и непроцессуальные ме-
ры, различающиеся по своей правовой природе. 
Во-вторых, выделяются простые и комплексные 
меры, которые могут применяться как изолирован-
но, так и в определенных сочетаниях. В-третьих, 
Л. В. Лившиц классифицировал меры по виду воз-
действия на физические и психологические, отра-
жающие различные аспекты взаимодействия сле-
дователя с участниками уголовного процесса [8].

Также ученый предложил классифицировать 
методы преодоления противодействия расследо-
ванию в зависимости от их цели. В первую группу 
входят методы, которые направлены на преобра-
зование конфликтных ситуаций в неконфликтные. 
Во вторую группу включены методы, которые ока-
зывают влияние на лиц, мешающих расследова-
нию, в целях предотвращения или остановки их 
вредоносного воздействия. Третья группа охваты-
вает методы, действующие на информацию, каса-
ющуюся деталей преступления. И, наконец, чет-
вертая группа сосредоточена на методах, влияю-
щих на физические объекты, связанные с прове-
дением расследования.

О. Л. Стулин классифицирует стратегии преодо-
ления противодействия расследованию, разделяя 
их в зависимости от участников [11]. В действиях 
по контролю за защитниками (адвокатами) осуще-
ствляется сбор информации о их профессиональ-
ной деятельности, требуется детальное обоснова-
ние их процессуальных действий. Регулярно прово-
дятся проверки на предмет незаконных действий, 
включая подкуп или давление на участников про-
цесса для получения ложных показаний. Исследу-
ются также связи адвокатов с коррумпированными 

государственными служащими. В отношении кор-
румпированных сотрудников правоохранительных 
органов принимаются меры, включая предостере-
жения о недопустимости вмешательства в дела, 
запросы вышестоящим инстанциям и проведение 
внутренних проверок для идентификации противо-
действия следствию.

Противодействие уголовному преследова-
нию требует комплексного подхода, включающе-
го меры различной направленности: уголовно- 
правовые, уголовно- процессуальные, тактические 
и оперативно- разыскные. Это значимая социаль-
ная задача, успешное решение которой возможно 
только при использовании всего спектра указан-
ных методов.

Меры уголовно- правового характера основы-
ваются на положениях Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее –  УК РФ) [2]. Эти по-
ложения устанавливают основные характеристики 
каждого преступления, указывая на объекты, с ко-
торыми связано целенаправленное и умышленное 
препятствование действиям, что во многих случаях 
признается уголовно наказуемым. В контексте УК 
РФ к таким нормам относят статьи 294, 296, 299, 
301, 302, 303, 307, а также 309–311.

Процессуальные меры представляют собой 
различные действия, закрепленные в Уголовно- 
процессуальном кодексе Российской Федерации 
(далее –  УПК РФ) [1] направленные на регулирова-
ние поведения участников процесса и других лиц, 
чтобы обеспечить соблюдение законности, вос-
становить нарушенные права, а также препятство-
вать или предотвратить их сопротивление испол-
нению обязанностей в рамках уголовного процес-
са. В рамках уголовно- процессуального законода-
тельства предусмотрен ряд мер для преодоления 
противодействия расследованию. К ним относятся 
отвод лиц, заинтересованных в исходе дела (ст. 61 
УПК РФ); применение мер пресечения к обвиняе-
мым для обеспечения их участия (ст. 98 УПК РФ); 
обеспечение явки свидетелей и иных лиц (ст. 112 
УПК РФ); запрет на разглашение данных предва-
рительного расследования (ст. 161 УПК РФ).

Одними из наиболее эффективных средств про-
тиводействия препятствиям являются тактические 
приемы и методические рекомендации. Примене-
ние тактического приема необходимо для успеш-
ного преодоления противодействия в ходе рассле-
дования. Данная методика предполагает скоорди-
нированные действия следователя, основанные 
на анализе предшествующего опыта, оценке те-
кущей обстановки, определении целей и подборе 
соответствующих средств для их достижения.

Тактические приемы играют ключевую роль 
в преодолении препятствий, возникающих в про-
цессе уголовного преследования. Они представ-
ляют собой наилучший инструмент для влияния 
на развитие обстановки в ходе расследования.

Использование тактических методов следова-
телем в ходе различных следственных процедур 
позволяет выявлять основания возникающего со-
противления. Эффективное обнаружение и уме-
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лое устранение этих причин часто способствуют 
разрешению конфликтных ситуаций, что, в свою 
очередь, приводит к изменению натуры взаимо-
отношений –  от конкурентности к сотрудничеству. 
При столкновении с противодействием расследо-
ванию крайне важно создать атмосферу доверия 
и разъяснить допрашиваемому лицу о конфиден-
циальности его показаний. Это имеет решающее 
значение для следователя при производстве та-
ких следственных действий, как допрос (с целью 
предупреждения изменения показаний участника-
ми), осмотр, следственный эксперимент, опозна-
ние и очная ставка, направленных на выявление 
противоречий в показаниях.

В отдельных исследованиях в сфере кримина-
листики, основанных на эмпирических данных ука-
зывается, что в приблизительно 65% исследова-
ний уголовных дел активно применяются методы, 
направленные на предотвращение и преодоление 
противодействия. Особое внимание уделяется ис-
пользованию тактических приемов для выявления 
недостоверных сведений в 77% случаев [5].

Сознательное искажение реальности является 
формой лжи. Фальсификация показаний –  распро-
страненное явление в уголовном процессе, к кото-
рому прибегают различные его участники. Извест-
ный американский психолог П. Экман определяет 
ложь как действие, осуществляемое одним чело-
веком для намеренного введения в заблуждение 
другого без предупреждения о своих намерениях 
и явного запроса сохранять правду [13].

Не раскрывая важных данных, но не предостав-
ляя ложной информации, обманщик умалчивает, 
сознательно вводя других в заблуждение. Активно 
используя ложные сведения, представляя их как 
правду, и скрывая факты, лжец искажает. Совре-
менная классификация лжи включает две ключе-
вые категории: умолчание и искажение.

Согласно современным психологическим иссле-
дованиям, даже если лжец старается скрыть свои 
обманы, его можно вычислить по несоответствию 
между его невербальными сигналами, такими как 
мимика, жесты и осанка, и вербальными выска-
зываниями. Другой криминалист К. В. Подвой ский, 
в своем исследовании представляет более дета-
лизированное определение лжи, описывая ее как 
осознанное манипулирование информацией, цель 
которого –  сбить с толку органы следствия и суда 
относительно данных, важных для криминалисти-
ческого анализа [10].

Столкнувшись с недостоверными утверждения-
ми в ходе расследования, следователь может вы-
брать стратегию немедленного разоблачения пер-
вых попыток обмана участника или дать возмож-
ность продолжить предоставление ложных данных 
с последующим разоблачением. Часто применя-
ются методы убеждения, акцентирования положи-
тельных черт допрашиваемого, прерывания лжи, 
терпеливого ожидания, систематичности, сниже-
ния напряжения, отвлечения внимания, создания 
видимости осведомленности следователя, исполь-
зования инерции вопросов, ускорения темпа до-

проса и представления улик, изобличающих об-
ман.

Внедрение передовых технологий в уголовный 
процесс, включая видео- и аудиозапись допросов, 
видео- конференц-связь, направлено на повыше-
ние эффективности рассмотрения дел, соблюде-
ние процессуальных норм, применение новейших 
методов фиксации доказательств, обеспечение 
безопасности участников при гарантировании их 
конституционных прав. Использование современ-
ных технологий также позволяет избежать дли-
тельной транспортировки осужденных, сокращая 
время, затраты и предотвращая препятствия уго-
ловному преследованию [6].

В рамках своих полномочий следователь обя-
зан использовать только те методы преодоления 
противодействия, которые соответствуют законо-
дательству, например, согласно части 2 статьи 154 
УПК РФ, и не искажают основополагающих прин-
ципов уголовного процесса, таких как достиже-
ние объективной истины. Важно, чтобы действия 
следователя были направлены на всестороннее, 
полное и объективное исследование всех обстоя-
тельств дела, с соблюдением скорости проведения 
необходимых операций, обеспечением конфиден-
циальности следствия и налаживанием психоло-
гического взаимодействия с каждым лицом, кото-
рое может оказывать противодействие. Профес-
сиональные навыки, опыт и логическое мышление 
следователя должны способствовать разработке 
и применению эффективных стратегий для устра-
нения мотивов противодействия и формированию 
адекватных методов ответа на любые попытки 
вмешательства в процесс уголовного преследова-
ния [4].

Работа следователя по противодействию по-
мехам в уголовном процессе тесно связана с вза-
имодействием с оперативно- разыскными служ-
бами. Это сотрудничество позволяет определять 
причины, мотивы и интересы лиц, мешающих про-
ведению расследования. В рамках оперативно- 
разыскной деятельности особое внимание уде-
ляется сбору информации о планах противодей-
ствующих субъектов, обезвреживанию действий, 
направленных на дискредитацию правоохрани-
тельной деятельности и давление на участников 
уголовного процесса, а также распространению 
недостоверной информации среди участников про-
цесса и их окружения. Кроме того, важным аспек-
том является выявление связей между следовате-
лями, оперативниками и преступным миром.

Оперативно- разыскные мероприятия, направ-
ленные на противодействие и предотвращение 
препятствования со стороны преступников, счита-
ются наиболее результативными благодаря их кон-
фиденциальности. Хотя анализированные страте-
гии борьбы с противодействием не охватывают 
всего разнообразия практически применяемых 
мер, они могут служить руководством для приня-
тия обоснованных решений следователями, опе-
ративниками и судьями в процессе расследования 
преступлений.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Подводя итоги настоящего исследования, отме-

тим, что противодействие уголовному преследова-
нию является комплексной проблемой, требующей 
многоаспектного подхода в контексте уголовно- 
процессуальной и криминалистической наук. Это 
понятие охватывает широкий спектр действий, 
направленных на препятствование правосудию, 
включая сознательное искажение информации, 
использование тактических приемов для введе-
ния в заблуждение следственных органов и при-
менение различных методов воздействия на про-
цесс расследования. Эффективное преодоление 
такого противодействия требует не только четко-
го понимания его механизмов, но и интеграции 
уголовно- правовых, процессуальных, тактических 
и оперативно- разыскных мер. Использование пол-
ного арсенала доступных инструментов позволяет 
не только нейтрализовать существующие угрозы, 
но и предотвращать возможные попытки противо-
действия в будущем, что способствует укреплению 
правопорядка и обеспечению справедливости.
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STRATEGIES FOR OVERCOMING RESISTANCE TO 
CRIME INVESTIGATIONS: SYSTEMATIZATION OF 
RUSSIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Medvedkina E. A.
Transbaikal State University

The article considers different approaches and classifications of 
measures aimed at overcoming opposition to crime investigation in 
forensic science. Offers from outstanding scientists who proposed 
various methods for dividing and applying tactical and strategic ap-
proaches to conflict management and information processing dur-
ing investigations are highlighted. Different psychological and tacti-
cal techniques used to identify false information and false testimo-
nies are also discussed. The research emphasizes the importance 
of a comprehensive approach to overcoming opposition in criminal 
investigations. In the conditions of the modern world, where crimi-
nals use increasingly sophisticated methods, the fight against coun-
teraction to criminal prosecution becomes a key aspect in ensuring 
justice and security of society, both globally and in the realities of 
individual states, in particular, in Russia.
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В статье рассматриваются исторические предпосылки уста-
новления института судебных следователей в Российской 
империи в ходе реформ 1860 г. Исследовано состояние 
уголовно- процессуального права Российской Империи на заре 
«освободительных» реформ, дана оценка влияния теории раз-
деления властей на российское уголовно- процессуальное за-
конодательство Российской империи в первой половине XIX в.
Цель статьи –  анализ состояния уголовно- процессуальной 
системы Российской империи XIX в с точки зрения его эффек-
тивности, целей ставившихся законодателем перед уголов-
ным- процессом тех лет. Рассмотрены общие и частные черты 
инквизиционного процесса Российской империи сформировав-
шегося к XIX в. Проведен общий анализ исторических событий 
ставших причинами изменения уголовно- процессуального за-
конодательства Российской империи сделавших возможными 
появление института следственных судей. Проведен анализ 
попыток реформирования системы уголовно- процессуальных 
отношений в Российской империи, выявлены источники вдох-
новения реформаторов.
Предпринята попытка описания исторических событий став-
ших причинами изменения уголовно- процессуального законо-
дательства Российской империи сделавших возможными по-
явление института следственных судей.

Ключевые слова: Судебный следователь, следственный су-
дья, инквизиционный процесс, обвинительный уклон, правовое 
регулирование.

Судебный следователь появился в Российской 
империи в 1860 году, что стало значительным ша-
гом в развитии уголовно- процессуального права. 
Перед нами встаёт вопрос, как в условии инкви-
зиционной России появился столь прогрессивный 
институт, призванный обеспечить защиту подозре-
ваемого от всевозможных злоупотреблений поли-
ции?

Вплоть до реформ Александра II Россия была 
страной утвердившегося розыскного процесса, ко-
торый имел ряд важных признаков:

а) Процессуальные функции обвинения и раз-
решения дела сосредоточены в одном органе;

б) Допущение применения пыток как способа 
получения информации;

в) Отсутствие стороны защиты как субъекта при 
рассмотрении уголовного дела

Чтобы ответить на вопрос, в каком состоянии 
Россия XIX в зашла на путь реформ, необходимо 
разъяснить общие черты подхода законодателя 
к сущности уголовного процесса тех лет. Розыск-
ной процесс (инквизиционный) стал основной фор-
мой процесса начиная с Воинского устава 1716 го-
да, который окончательно утвердил субъект приня-
тия решения по возбуждению уголовного дела –  го-
сударство. Особенности данного периода истории 
уголовного процесса России нужно рассмотреть 
отдельно, так как сущность уголовного- процесса 
не изменилась вплоть до реформ 1860-х годов. 
Начало имперского периода своей истории, Рос-
сия встретила как государство, в котором функ-
ции обвинения и рассмотрения дела были сосре-
доточены в одном органе, что было характерно для 
уголовного процесса большинства стран средне-
вековой Европы. Так уголовный процесс в Россий-
ской империи XVIII в не был упорядоченным, ста-
дии предварительного расследования и судебного 
разбирательства не были разделены при полном 
подчинении судам органов полиции. Рассмотре-
ние дела в суде было обвинительным, формаль-
ным. Соблюдалась полная канцелярская тайна. 
Во время рассмотрения уголовного дела суд мог 
через полицию прибегнуть к так называемому «до-
полнительному следствию». При этом допрос по-
дозреваемого судом, по закону относился к «по-
рядку рассмотрения и дополнения следствия», что 
не оставляет никаких сомнений относительно ро-
ли суда в ходе рассмотрения дела. Так судьи фак-
тически выступали в качестве следователей в их 
современном понимании, т.е. лиц, готовящих ма-
териалы для рассмотрения дел в суде на основе 
законных процедур, предварительно исследовав 
доказательства путем допроса, который мог быть 
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проведен «пристрастно», с применением пыток. 
При этом суд самостоятельно не занимался сбо-
ром доказательств и не осуществлял другие дей-
ствия: «гонение по следу», «повальный обыск» 
и т.д. Непосредственно оперативную работу осу-
ществляли сотрудники полиции, судебными при-
ставы и другими должностные лица, процессуаль-
ный статус которых не имел четкой регламентации. 
Закон «О форме суда» устанавливал, что мелкие 
дела решаются на месте, при этом, если за со-
вершенное преступление полагается серьезное 
наказание, тогда дело будет отправлено на рас-
смотрение в земский суд. Так Параграф 1 Поло-
жения о земской полиции (ст. 2509 ч. 1 т. 2 Свода 
законов) установил, что «учреждаемый в каждом 
уезде земский суд и подчиненные ему, действую-
щие по его предписаниям и постановленным пра-
вилам, лица» заведуют «всеми делами и распоря-
жениями, до земской полиции относящимися» [1]. 
Если кратко описать систему судов России на за-
ре реформ 1860-х гг, то получится, что нижний ее 
уровень составляли земские суды, уездные суды, 
надворные суды, магистраты, ратуши, словесные 
суды, сиротские суды, волостные расправы, сель-
ские расправы; средний уровень –  палаты граж-
данского и уголовного суда, совестные суды. Выс-
шей судебной инстанцией являлся Правительству-
ющий сенат[2].

Теперь нужно поднять вопрос о целях, кото-
рые ставил перед уголовно- процессуальным за-
коном российский законодатель XVIII в. В отличии 
от XVII в., в котором суд был в подчинении местных 
воевод, судебная система перешла в полное под-
чинение центральной власти, местные суды стали 
строиться в единых правилах в выстроенной систе-
ме соподчиненности судов младших старшим. Су-
дебные органы должны были стремиться не столь-
ко к установлению истины, сколько к устрашению 
потенциальных нарушений имперского закона. 
В сложившемся к началу XIX в порядке, для госу-
дарства более важно наказать иногда и невиновно-
го, чем вообще никого не покарать[3]. Данная цель 
уголовного судопроизводства так же нашла свое 
воплощение в теории формальных доказательств. 
Согласно этой теории, для успешного исхода де-
ла требовалось не установить истину, а лишь со-
брать доказательства, юридическая значимость 
которых была различной и градировалась. Глав-
ным документом, используемым в процессе рас-
смотрения дела судом, была часть Воинского уста-
ва под названием «Краткое изображение процес-
сов и судебных тяжб» Список приведенных основ-
ных доказательств состоял из следующих видов: 
присяга, показания свидетелей, документы, соб-
ственное признание. При этом нужно заметить, что 
самым значимым видом доказательств являлось 
собственное признание. Согласно теории фор-
мальных доказательств существует два типа до-
казательств –  совершенные доказательства и не-
совершенные. Одно несовершенное доказатель-
ство оставляло в осуждении и не могло стать осно-
ванием осуждения, но «несколько несовершенных 

доказательств, совокупно взятых, могут составить 
совершенное доказательство» [4]. При недостатке 
совершенных улик, но в отсутствии оправдатель-
ного и обвинительного приговора, существовала 
процедура имевшая название «оставлен в подо-
зрении», при этом в большинстве случаев «остав-
ленный в подозрении» человек оставался в этом 
статусе всю свою жизнь. Собственное признание 
было самым веским доказательством, при этом, 
как было упомянуто ранее, законодатель одобрял 
использование пыток при сборе доказательств. 
Собственное признание пытались добывать все-
ми возможными способами, при этом пытки допу-
скалось использовать даже по отношению к сви-
детелям. Запрещалось использовать пытки против 
лиц, за исключением подозрения в совершении го-
сударственных преступлений, старше 70 лет, ма-
лолетних, беременных женщин и чиновников вы-
сокого ранга.

Промежуточный вывод при кратком обзоре 
уголовно- процессуального права Российской Им-
перии –  суд являлся гегемоном, при этом заточен-
ным на кару и устрашение, но не на рассмотре-
ние дела по существу. Тому стала причина в виде 
формального подхода к рассмотрению судами дел 
и исторических условий сложившихся в Россий-
ской империи: стремление законодателя к макси-
мальной централизации власти, повышение бю-
рократизма при работе государственных структур.

Чтобы понять, как в подобных условиях розыск-
ного процесса мог возникнуть прорывной институт 
следственного судьи, мы должны обраться к исто-
рии уголовного процесса во Франции. Значитель-
ным событием, давшим неявный, но определяю-
щий толчок в развитии правовой мысли не только 
XVIII в, но и XIX в, стало появление теории разделе-
ния властей. В 1748 году Шарль Луи де Монтескьё 
пишет работу «О духе законов», которая продвига-
ла идеи свободолюбия, справедливости, предлага-
ла новые правовые конструкции и методы управ-
ления, одной из которых и была теория разделения 
властей. Через 44 года после опубликования «О ду-
хе законов», в 1792 году происходит Великая фран-
цузская революция, которая приводит к свержению 
монархии во Франции и установлению Республики. 
Данные события стали большим потрясением для 
Европы. Но лишь сменой власти во Франции дело 
не окончилось, идеи Монтескьё и других филосо-
фов Эпохи просвещения нашли воплощение в но-
вом французском законодательстве, которое за-
трагивало все сферы жизни общества и кардиналь-
ным способом изменяло устоявшийся уклад фео-
дальной Франции. В 1789 г. была принята Деклара-
ция прав человека и гражданина, а в 1808 году был 
принят кодекс уголовного следствия, который стал, 
без преувеличения, прорывным. Важнейшим ново-
введением стало введение института «разделения 
властей», который в уголовном процессе Франции 
выражался в разделении власти судебной от ис-
полнительной (т.е. следственной).

В целях разделения судебной и исполнительной 
власти требовались новые субъекты уголовного- 
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процесса и иные правовые конструкции. Интерес-
ным нововведением стал институт «следственного 
судьи», который был призван оградить подозрева-
емого от возможного тенденциозного воздействия 
со стороны полиции, было обеспечено его стату-
сом представителя судебной власти, который за-
нимался расследованием уголовных дел.

В России интерес к Франции начал стреми-
тельно расти (после появления труда Монтескье, 
успеха Великой французской революции) и даже 
в какой-то степени после Отечественной вой ны 
1812 года, что подтвердилось восстанием декабри-
стов. «Дух свободы», Конституции, просвещенной 
(конституционной) монархии витал в образован-
ном обществе Российской Империи, а накоплен-
ные (имеющиеся) трудности и противоречия, в т.ч. 
и в законодательной сфере были препятствием.

12 марта 1801 года на императорский престол 
вступает молодой Александр I и начинает работу 
по реформированию российского законодатель-
ства в сторону конституционной монархии. Для 
этого Александр I в 1808 году поручает М. М. Спе-
ранскому, разработать проект государственного 
преобразования России. Проект был представлен 
Императору уже в октябре 1808-го года и называл-
ся «Введение к уложению государственных зако-
нов» Цели реформ заключались в переходе к кон-
ституционной монархии, отмене крепостничества 
(в перспективе), разделению властей, выборным 
началам.

М. М. Сперанский адаптировал теорию разде-
ления властей к современной на тот момент пра-
вовой системе. Цель его работы было предание 
институтам государственной власти разную функ-
цию, отделение одной власти от другой. Важной 
частью реформы должно было стать отделение 
судебной власти от администрации. Для созда-
ния справедливой системы правосудия в право-
вом государстве, требовалась новая судебная си-
стема. Судебную власть предлагалось предоста-
вить областными, уездными и губернскими суда-
ми, состоящим из выборных судей и действующих 
с участием присяжных. Высшей судебной инстан-
цией должен был стать Сенат, члены которого из-
бирались бы пожизненно Государственной Думой 
и утверждались Императором лично.

Судебная власть должна была быть незави-
симой юридически и организационно (судебная 
власть должна быть независимой от власти испол-
нительной). Исполнительная власть должна была 
быть в ведении императора, который становился 
главой исполнительной власти. Таким образом ис-
полнительная власть должна быть в зависимости 
от правительства, но в то же самое время должен 
вводиться институт ответственности правитель-
ства[5].

Император Александр I положительно охарак-
теризовал проделанную Сперанским М. М. работу, 
но в связи с интригами дворянства, которое не же-
лало кардинальных изменений, Сперанский попал 
в немилость и был отправлен в ссылку.

Во время кризиса престолонаследия 1825-го 
года восстали декабристы, которых сумели пода-
вить. Это событие стало катализатором для витка 
«консерватизма» в российской политике.

Новый император Николай I, учитывая автори-
тет и заслуги Сперанского, поручил ему возглавить 
работу Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии по составлению общего свода за-
конов Российской империи. В результате сначала 
появилось составленное в 1830 г. Полное собрание 
законов Российской империи, куда вошли все за-
коны, как действующие, так и утратившие силу, на-
чиная с Соборного уложения 1649 г. На его основе 
был подготовлен Свод законов 1832 г. в 15 томах, 
включивший лишь действующие законодательные 
акты. Книга 2 последнего тома –  т. XV «Законы уго-
ловные» –  представляла собой первую в россий-
ской истории систематизацию уголовных поста-
новлений и императорских указов. Нужно отметить 
тот факт, что термины «уголовное право», а также 
«уголовно- процессуальное право» в лексиконе за-
конодателя тех лет отсутствовали. Большинство 
указов и законов уголовного характера представ-
ляли собой нечто в современном понимании весь-
ма эпатажное и не претендовали на системность 
и непротиворечивость. Свод законов Российской 
империи с момента издания приобрел статус офи-
циального источника права. При возникновении 
противоречия или сомнения в принятии верного 
решения было необходимо обращаться непосред-
ственно «самому к тексту закона», т.е к их публи-
кации в Полном собрании законов Российской им-
перии» [6]. Именно по Своду законов мы сегодня 
судим о российском уголовном процессе образца 
XVIII –  первой половины XIX в., т.е. о том инквизи-
ционном уголовном процессе, который и называем 
дореформенным.

Период правления Николая I ознаменовался по-
ражение России в Крымской вой не. Данное собы-
тие выявило несостоятельность многих аспектов 
устройства государства. Можно предположить, что 
экономический кризис, вызванный вой ной, неэф-
фективность экономики, бунты крестьян, неразре-
шенные социальные проблемы вынудили власть 
«либерализовать закон», дать больше свободы на-
селению, постепенно переходить к капиталистиче-
скому устройству.

К такому же решению подталкивал и пример 
Франции, в которой за 18 лет прошли две рево-
люции (Июльская революция 1830 г. и Февраль-
ская революция 1848 г.), причинами которых ста-
ли «консервативные» изменения французских го-
сударей в условиях капиталистических отношений. 
После Февральской революции 1848 года во мно-
гих странах Европы начались вооруженные высту-
пления против правительств. Капитализм нуждал-
ся в честном суде и справедливом законе, что вы-
разилось в подготовке судебных реформ с ориен-
тированием на иностранное законодательство

Сразу после смерти Николая I, в права импе-
ратора вступил Александр II, который преступил 
к работе по либерализации законодательства Рос-
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сийской империи. Одним из важнейших направ-
лений реформ стало законодательство судебное. 
В 1858 г. началась работа по подготовке рефор-
мы, которая должна была реформировать систе-
му уголовно- процессуальных отношений, судебное 
устройство, идти в комплексе с освобождением 
крестьянства. Работа по совершенствованию по-
лицейских и судебных структур была поручена Ко-
миссии по разработке Устава судопроизводства 
по преступлениям и проступкам, возглавлявшей-
ся графом Д. Н. Блудовым, занимавшим в разное 
время должности Министра внутренних дел и Ми-
нистра юстиции. В состав комиссии также входили 
такие видные юристы того времени, как С. И. За-
рудный, В. А. Арцимович, Я. А. Соловьев[7]. Следу-
ет отметить, что работа но составлению проекта 
этого Устава проходила одновременно с работой 
над «Уложением о наказаниях уголовных и испра-
вительных» [8].

В 1834 г. Д. Н. Блудов видел необходимость в ре-
формировании системы полиции в целях улучше-
ния процесса следственных действий, и в 1837 г. 
подготовил предложения, получившие название 
«Проект о следствии», призванный разделить до-
знание от предварительного следствия и дозна-
ния, подчинив полицию функции дознания, а след-
ствие- суду в лице следователя. Предложения бы-
ли частично использованы в принятом позже Уста-
ве уголовного судопроизводства 1860 г. В 1859 г. 
член комиссии Н. И. Стояновский изучил опыт ев-
ропейских государств, в частности Франции и за-
ключил, что следствие должно относиться к судеб-
ной власти. Так сложилась концепция, что сбором 
информации и доказательств заведует полиция, 
а следователь отвечает за предварительное рас-
следование и обобщение информации с предва-
рительным решением о виновности и невиновно-
сти подозреваемого. Следственный аппарат дол-
жен находиться в судебном ведомстве чтобы быть 
независимым от полиции и администрации.В ито-
ге тому был посвящен акт «Учреждение судеб-
ных следователей», утвержденный Александром II 
именным Указом от 8 июня 1860 года. Так же были 
утверждены акты, регламентирующие полномочия 
судебного следователя: «Наказ судебным следова-
телям», а также «Наказ полиции о производстве 
дознания по происшествиям, могущим заключать 
в себе преступление или проступок». При этом им-
ператорский указ вводил институт судебных сле-
дователей в подчинение Министерства юстиции. 
Используя принцип разделения властей, законо-
датель преследовал целью возложить дознание 
на полицию, а следствие на судебных следовате-
лей. Как субъект уголовно- процессуальных отно-
шений, судебный следователь был введен Уставом 
уголовного судопроизводства 1864 года и просу-
ществовал в России вплоть до свержения монар-
хии. При этом среди юристов работавших над ре-
формированием полиции и судебной системы воз-
никали споры о названии нового субъекта уголов-
ного судопроизводства. В итоге было отвергнуто 
название «следственный судья», и как правильно 

заметил В.О Белоносов, чисто из филологических 
соображений[9].

В понимании царских юристов, следственный 
судья является новым субъектом уголовного про-
цесса и призван быть гарантом законности и со-
блюдения прав обвиняемого в преступлении. На-
ряду с отказом от теории формальных доказа-
тельств, Судебные уставы и введением оценки 
на основании внутренних убеждений, сам инсти-
тут судей был открыт новым вариантом прочтения 
самого понятия судьи. Так можно сказать, что су-
дебный следователь –  это особая разновидность 
судьи, а статус члена суда придает престиж и ста-
тус данному субъекту, но не делает его обычным 
судьей. Нельзя согласиться с мнением большин-
ства авторов, которые описывают данный инсти-
тут как институт первых настоящих следователей 
в истории России, так как деятельность судеб-
ного следователя не направлена на обвинение, 
но на установление справедливости в тех рамках, 
которые ему дозволенны законом. Так судебный 
следователь собирает доказательства способ-
ные оправдать обвиняемого в равной степени, как 
и ухудшить его положение. В действительности, 
Судебные следователи, или как можно еще их на-
звать –  следственные судьи, на ряду с адвокатом, 
являются одним из первых действительных шагов 
российского законодателя на пути к улучшению по-
ложения, во многом бесправного подозреваемо-
го и обвиняемого. Само существование судебного 
следователя дает возможность предположить, что 
обвиняемый из статуса объекта, если не перешел 
в статус, субъекта, то во многом получил некото-
рые признаки субъектности. В дальнейшем, уже 
после реформ 1864-го года, судебный следователь 
начал терять свою субъектность, так как не смотря 
на свой судейский статус, он находился в тени про-
курора. Попытка утверждения столь прогрессив-
ного института в условиях вчерашнего крепостни-
чества, крестьянских вой н Пугачева конца XVIII в, 
в стране, в которой была «свалка» законов начи-
ная с Соборного уложения 1649 г с огромным ко-
личеством указов и распоряжений неотмененных, 
а лишь фактически не действующих, в стране, где 
пытки были легализованы, такакая попытка была 
значительным шагом вперед. Дореформенный уго-
ловный процесс к середине XIX в был абсолютно 
не отвечающим присущим тому времени социаль-
ным и экономическим тенденциям, что приводило 
в конечном итоге к экономическому отставанию 
России от Западной Европы, росту социального 
недовольства со стороны как народных масс, так 
и аристократии. Во многом воплощение на прак-
тике теории разделения властей, которую впер-
вые стал реализовывать Сперанский М. М., стало 
первой попыткой реформирования застоявшейся 
российской правовой системы. Сила вещей не по-
зволила Сперанскому завершить свою работу, 
но его работу продолжили лишь ко второй полови-
не XIX в. Институт следственных судей во Франции 
стал отличным примером проявления гуманизма 
в уголовно- процессуальном праве, а рецепция его 
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российским законодателем была значительным 
прорывом. Российский законодатель во многом 
опираясь на идеи гуманизма впервые деклариро-
вал справедливость целью уголовного процесса, 
попытавшись обеспечить ее созданием беспри-
страстного субъекта в виде судебного следовате-
ля. Даже на сегодняшний день институт судебного 
следователя выглядит интересным в рамках вве-
дения его в современном российском уголовно- 
процессуальном законодательстве, так как нали-
чие дополнительного института гарантирующего 
законность и справедливость на этапе проведения 
предварительного расследования поможет избе-
жать нарушения прав подозреваемого.
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The article examines the historical prerequisites for the establish-
ment of the institute of judicial investigators in the Russian Empire 
during the reforms of 1860. The article examines the state of the 
criminal procedure law of the Russian Empire at the dawn of the “lib-
eration” reforms, and assesses the influence of the theory of sepa-
ration of powers on the Russian criminal procedure legislation of the 
Russian Empire in the first half of the XIX century.
The purpose of the article is to analyze the state of the criminal pro-
cedure system of the Russian Empire of the XIX century in terms of 
its effectiveness, the goals set by the legislator before the criminal 
process of those years. The general and particular features of the 
inquisition process of the Russian Empire formed by the 19th cen-
tury are considered. A general analysis of the historical events that 
became the reasons for the change in the criminal procedure legis-
lation of the Russian Empire, which made possible the emergence 
of the institute of investigative judges. The analysis of attempts to 
reform the system of criminal procedural relations in the Russian 
Empire is carried out, the sources of inspiration of reformers are 
revealed.
An attempt is made to describe the historical events that became the 
reasons for the change in the criminal procedure legislation of the 
Russian Empire, which made possible the emergence of the insti-
tute of investigative judges.
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В статье представлены подходы к изучению понятия пенитен-
циарной преступности исследователями в области юридиче-
ских наук, отражены основные особенности пенитенциарной 
преступности. Актуальность изучаемого вопроса подтвержда-
ется тем, что современные концептуальные подходы не могут 
предоставить чёткий комплекс исследований по теме объяс-
нения понятия пенитенциарной преступности. Также в ста-
тье отмечены типы преступного поведения, которые могут 
совершаться в исправительных учреждениях. Особо уделено 
внимание на такие типы преступления, как массовые беспо-
рядки и насилие в местах лишения свободы. Также выделены 
типы поведения личностей, демонстрирующих преступное по-
ведение. Объектом исследования выступают общественные 
отношения. Предметом исследования мы определяем нормы 
уголовного законодательства. Цель исследования –  это про-
ведение анализа исследований по проблеме предупреждения 
преступности с перспективой решения имеющейся проблемы 
в местах лишения свободы. Теоретический анализ проведён-
ного исследования позволяет определить ряд предложений 
по совершенствованию правовой политики.

Ключевые слова: пенитенциарная преступность, сотрудники 
уголовно–исполнительной системы, осужденные, преступле-
ние, коррупция, уголовное право, массовые беспорядки.

В современном мире приобретает свою из-
вестность особая тенденция. Проблема изучения 
преступности в местах лишения свободы являет-
ся особо актуальной на сегодняшний день. Пре-
ступность в местах лишения свободы развива-
ется всевозможными быстрыми темпами ввиду 
нестабильной социально–политической ситуации 
в мире. Государство ставит перед собой особую 
задачу, которая заключается в снижении уровня 
преступности в местах лишения свободы. Причи-
нами возникновения противоправного поведения 
со стороны лиц, находящихся в исправительных 
учреждениях, являются психологические фак-
торы, экономические, политические. Сотрудни-
ки не всегда готовы разрешить имеющуюся кон-
фликтную ситуацию ввиду нежелания или неуме-
ния этого делать.

Актуальность

Проблема предупреждения преступности в местах 
лишения свободы является особо острой в настоя-
щее время. Уголовное право и криминология, а так-
же иные юридические науки, изучающие преступ-
ную среду, не могут предоставить чёткий комплекс 
исследований по данной тематике, именно по этой 
причине проблема предупреждения преступности 
обусловливает поиск методов и путей её разреше-
ния [8, с. 280].

Объект

Объектом исследования выступают общественные 
отношения, возникающие между субъектами пра-
воотношений и регулирующие вопросы предупреж-
дения преступности в местах лишения свободы.

Предмет

Предметом исследования мы определяем нормы 
уголовного законодательства. Современное уго-
ловное право регулирует такие характеристики: 
личность осужденного и ведущие особенности 
его поведения, деятельность различных субъек-
тов по предупреждению преступности, а также 
данные, характеризующие структуру преступно-
сти [9, с 104].

Цель

Целью данного исследования мы определяем про-
ведение анализа исследований по проблеме пред-
упреждения преступности с перспективой решения 
имеющейся проблемы в местах лишения свободы.
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Научная новизна

В нашем исследовании мы предприняли попытку 
изложить теоретические концепции по изучению 
особенностей совершения преступлений в местах 
лишения свободы. В теоретическом анализе мы 
дали определение пенитенциарной преступности, 
отметили её уголовно–правовую характеристику. 
Также в нашем исследовании мы провели комплекс-
ное изучение направлений предупреждения престу-
плений. В исследовании выделены рекомендации 
по совершенствованию современного российского 
законодательства в отношении профилактики де-
структивного поведения среди осужденных.

Практическая значимость

Теоретический анализ проведённого исследования 
в области предупреждения преступности в местах 
лишения свободы позволяет определить ряд пред-
ложений по совершенствованию правовой поли-
тики. В исследовании мы провели сравнительный 
анализ теоретических концепций и разработок от-
ечественных и зарубежных авторов. Данное иссле-
дование актуально ввиду проведения реформирова-
ния уголовно–исполнительной системы Российской 
Федерации (далее –  УИС).

Далее обратимся к конкретному рассмотрению 
ведущих понятий исследования и определим их 
характеристики. Термин пенитенциарной преступ-
ности рассматривается исследователями с точки 
зрения разных подходов, что позволяет достаточно 
подробно отразить особенности совершения про-
тивоправных действий в местах лишения свободы.

Пенитенциарной преступностью, согласно 
первому подходу, исследователи О. В. Старков 
и С. Ф. Милюков определяют как «явление, несу-
щее в себе социальные черты, порождаемое про-
тиворечиями общественного бытия и сознания, 
в сфере отбывания наказаний и проявляющееся 
в массе повторных преступлений, а также в возро-
ждении противоречий этой же сферы» [4, с. 356].

Исследователи Ю. М. Антонян, А. Я. Гришко 
и А. П. Фильченко придерживаюсь иной точки зре-
ния. Они представляли изучаемый термин, как 
«совершение субъектом правоотношений неза-
конных деяний, которые, как правило, посягают 
на общественные отношения в сфере уголовных 
наказаний в условиях изоляции от общества, и по-
тому круг пенитенциарных преступлений ограни-
чивается только специфическими составами» [3, 
с. 32]. Здесь авторы отмечают такие статьи Уго-
ловного кодекса: ст. 321 УК РФ «Дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества», ст. 314 УК РФ «Уклонение 
от отбывания наказания в виде лишения свободы», 
ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы 
или из–под стражи». Подход данных авторов к из-
учаемой проблеме не охватывает более частные 
случаи. В нем не рассматриваются иные престу-
пления, совершаемые осужденными в местах за-
ключения. Трактовка авторов требует к себе до-

полнения хотя бы по той причине, что она не учиты-
вает преступления, совершаемые против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности.

Учёные в области пенитенциарных наук 
В. С. Ишигеев и И. П. Парфиненко понимают пре-
ступность, как «преступления, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ, посягающие на обще-
ственные отношения в сфере исполнения уголов-
ных наказаний в условиях изоляции от общества, 
совершённых осужденными или следственно–аре-
стованными» [2, с. 17]. На данное понятие мы и бу-
дем опираться в нашем исследовании. Подход ав-
торов определяет нормативно–правовую базу по-
нятия, учитывает отношения, которые подвержены 
воздействию, а также указывает на факт совер-
шения противоправных действий именно в местах 
лишения свободы. В. С. Ишигеев, И. П. Парфиненко 
отражают в своем подходе субъектную сторону из-
учаемого феномена.

Отрицательные социально–правовые явления, 
выражающиеся в совершении противоправных 
действий осужденными в местах лишения свобо-
ды, и преследуемые уголовно–правовым законо-
дательством –  это понятие пенитенциарной пре-
ступности. Данное понятие мы определили, опи-
раясь на подходы известных авторов, интерпре-
тирующие изучаемый феномен. Пенитенциарная 
преступность имеет место, как со стороны осу-
ждённых и заключенных под стражу, так и со сто-
роны сотрудников администрации исправительных 
учреждений.

Так, основная причина совершения противо-
правных действий в местах лишения свободы 
осужденными является изоляция от общества [6, 
с. 25]. Осужденные, находясь в исправительном 
учреждении, лишаются базовой потребности сво-
боды, они не могут реализовать себя должным об-
разом, у них утрачиваются социально–значимые 
отношения с близкими людьми. Форма наказания, 
как лишения свободы, является способом государ-
ственного принуждения карательного характера 
к лицам, совершившим преступные действия.

Далее следует определить такие типы преступ-
ного поведения, которые могут совершать в ме-
стах лишения свободы:

1) Нежелание нести наказание, то есть уклоне-
ние от наказания. Элементарным здесь примером 
является побег из мест лишения свободы.

2) Проявление как физического, так и психи-
ческого насилия в отношении других осужденных. 
К психическим можно отнести: клевета, оскорбле-
ния личности и достоинства, угрозы и так далее. 
Физическим насилием в местах лишения свободы 
можно отметить: нанесение телесных поврежде-
ний как самому себе, так и окружающим.

3) Совершение корыстных преступлений с це-
лью получения выгоды. Корыстные преступления 
представляют собой определённые виды хищения 
из мест лишения свободы.

4) Совершение действий, направленных на де-
зорганизацию деятельности исправительного уч-
реждения. Дезорганизационные действия прояв-
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ляются в массовых беспорядках, оказания сопро-
тивления представителям администрации, порча 
имущества учреждения и другое.

Особо серьёзным и требующим к себе отдель-
ного внимания в местах лишения свободы являют-
ся массовые беспорядки и правонарушения. Мас-
совые беспорядки наносят ущерб гораздо больше 
и масштабнее, чем другие виды правонарушений. 
Массовые беспорядки способствуют возникнове-
нию волнения в группах осужденных и всего ис-
правительного учреждения. Массовое преступное 
поведение выражается в следующих характери-
стиках:

1) Совершение пенитенциарных преступлений 
преимущественно группой лиц. Также субъектом 
может выступить и один осужденный. Сюда мы 
определяем побег, лишение жизни человека.

2) Массовые беспорядки непосредственно.
3) Массовые эксцессы среди осужденных в ме-

стах лишения свободы. К массовым эксцессам мы 
можем отнести, например, неповиновение требо-
ваниям администрации: отказ от работы, нежела-
ние идти на зарядку, приём пищи и так далее.

4) Серьёзными являются преступления, совер-
шаемые против половой свободы и половой непри-
косновенности личности. Сюда исследователи от-
носят мужеложство и лесбиянство.

5) Употребление, хранение и распространение 
наркотических средств и психотропных веществ 
в местах лишения свободы.

6) Незаконные действия сотрудников УИС. Со-
трудники исправительных учреждений не всегда 
добросовестно относятся к исполнению должност-
ных обязанностей. Пенитенциарные преступления 
сотрудников УИС часто связаны с коррупционной 
составляющей, злоупотреблением служебным по-
ложением и так далее.

В местах лишения свободы встречается боль-
шое количество видов преступлений [7, с. 281]. 
Есть такие, которые связаны с мелким хищением, 
а также имеющие наибольший ущерб –  убийства. 
Так, наиболее часто встречающимся видом пре-
ступления в местах лишения свободы являются на-
сильственные преступления. Насильственные пре-
ступления отличаются особой жестокостью и мо-
ральной запущенностью. Исследователи опреде-
ляют как моральное, так и физическое насилие, 
которое пагубно влияет на жизнь и здоровье лич-
ности осужденного [1, с. 142]. Латентность –  это 
одна из особенностей преступлений насильствен-
ного характера. Такие преступления как нанесение 
тяжкого вреда здоровью, убийство относятся к на-
силию и чаще фиксируются в исправительных уч-
реждениях. Сотрудники уголовно–исполнительной 
должны быть психологически и физически готовы 
к данным происшествиям, возникающим в местах 
лишения свободы.

Проблема разрешения насильственных пре-
ступлений в местах лишения свободы особо ак-
туальна в настоящее время. Осужденные своими 
противоправными действиями дезорганизуют де-
ятельность исправительного учреждения, подры-

вают его оперативную обстановку. Она становит-
ся нестабильной, в ней характерно возникновение 
волнения среди масс, недовольства, конфликты 
между осуждёнными, недоверие органам власти 
и окружающим со стороны заключенных.

Также особо серьёзной проблемой в исправи-
тельных учреждениях определяется совершение 
противоправных действий сотрудниками УИС с це-
лью получения материальной, чаще всего, выгоды. 
Коррупционные преступления, злоупотребления 
должностными полномочиями, насильственные 
преступления в отношении осужденных, содержа-
щихся в местах лишения свободы, имеют место 
быть. Профилактика деструктивного поведения ос-
новывается на проведении просветительских, про-
филактических мероприятий с личным составом. 
Правонарушения среди сотрудников исправитель-
ных учреждений часто встречаются в современной 
практике. Действия сотрудников, совершающих 
преступления в местах лишения свободы, подвер-
гаются санкциям уголовного наказания. Мы счита-
ем, что современное уголовное законодательство 
не учитывает факт наличия группы преступлений, 
совершаемых сотрудниками исправительных уч-
реждений. Важность определения ряда преступле-
ний в определенную группу позволит прогнозиро-
вать возможные деструктивы, сделать уголовные 
наказания более серьёзными, с чёткими сроками 
уголовного наказания по тяжести и серьёзности 
совершенного преступления.

Проведенный нами криминологический анализ 
лиц, совершающих преступления в исправитель-
ных учреждениях, позволяет применять получен-
ные знания на практике. Мы определили ряд пре-
ступлений, которые наиболее часто встречаются 
в местах лишения свободы. Пенитенциарные пре-
ступления, выявленные среди осужденных и со-
трудников, позволяют увидеть статистические осо-
бенности, определить благоприятность оператив-
ной обстановки и снизить тяжесть вреда.

Для изучения пенитенциарной преступности 
стоит не только обратить внимание на сущность, 
состав преступлений и тяжести причиненного вре-
да, а также на личность лиц, демонстрирующих 
противоправные действия [10, с. 292]:

1) Первый тип –  ситуативно-криминогенный. По-
ведение осужденных, относящихся к данному типу, 
отличается особой непоследовательностью. Они 
часто нарушают правила внутреннего распорядка 
дня, не могут организовать свою деятельность, за-
висят от общей атмосферы, способны дезоргани-
зовать окружающих. Такие осужденные часто при-
бегают к совершению противоправных действий 
на почве межличностных конфликтов по сред-
ством употребления психоактивных веществ, алко-
голя или оскорбительного поведения потерпевших.

2) Второй тип –  последовательно-криминоген-
ный. Осужденные за особо тяжкие и тяжкие пре-
ступления относятся к данному типу.

3) Третий тип –  ситуативный. Осужденные, от-
носящиеся к данному типу, часто являются впер-
вые отбывающими наказание в местах лишения 
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свободы. Статьи, по которым они отбывают нака-
зания, носят достаточно ситуативный характер, ча-
сто не зависящий от них самих. Такие осужден-
ные более, чем все остальные, подвержены побегу 
из мест отбывания наказания.

Пенитенциарные преступления несут в себе 
опасность для целостности общественного строя. 
Важно изучать не только типы совершаемых пре-
ступлений в местах лишения свободы, но и лично-
сти осужденных [5, с. 237]. Данный анализ позволит 
прогнозировать противоправное поведение, кото-
рое может дезорганизовать поведение других осу-
жденных, поспособствовать возникновению массо-
вых беспорядков и групповых неповиновений.

В местах лишения свободы пенитенциарные 
преступления возникают не так редко. Осужден-
ные часто прибегают к жестоким способам воз-
действия на окружающих с целью защиты, доми-
нирования, получения материальной выгоды и так 
далее. Сотрудники исправительных учреждений 
также подвержены воздействию неблагоприятных 
обстоятельств, криминальной среды и професси-
ональной деформации. Так, проблема изучения 
пенитенциарной преступности особо актуальна 
и важна для современного уголовно–правового 
законодательства.
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FEATURES OF PENITENTIARY CRIME IN PLACES OF 
DEPRIVATION OF LIBERTY
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This article presents approaches to the study of the concept of pen-
itentiary crime by researchers in the field of legal sciences, reflects 
the main features of penitentiary crime. The relevance of the issue 
under study is confirmed by the fact that modern conceptual ap-
proaches cannot provide a clear set of studies on the topic of ex-
plaining the concept of penitentiary crime. The article also highlights 
the types of criminal behavior that can be committed in correctional 
institutions. Special attention is paid to such types of crime as mass 
riots and violence in places of detention. The types of behavior of in-
dividuals demonstrating criminal behavior are also highlighted. The 
object of the study is public relations. We define the norms of crim-
inal law as the subject of the study. The purpose of the study is to 
conduct a series of studies on the problem of crime prevention with 
the prospect of solving the existing problem in places of detention. 
The theoretical analysis of the conducted research makes it possi-
ble to identify a number of proposals for improving legal policy.

Keywords: penitentiary crime, employees of the penal correction 
system, convicts, crime, corruption, criminal law, mass riots.
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доказательств

Пономарев Виталий Евгеньевич,
старший преподаватель кафедры криминалистики и правовой 
информатики юридического факультета им. А. А. Хмырова 
Кубанского государственного Университета
E-mail: 9529788272@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы и пути совершенствова-
ния методов хранения электронных доказательств в условиях 
современной цифровой эпохи. Автор отмечает, что текущие 
подходы к хранению электронных доказательств аналогичны 
методам доцифровой эпохи, что не учитывает особенности ра-
боты с цифровыми данными и не предполагает современных 
методов их защиты. Хранение на оптических дисках и других 
физических носителях имеет ряд недостатков, таких как огра-
ниченная емкость, уязвимость к повреждениям и деградация 
со временем. Предлагается создание единой электронной 
базы данных на основе облачных технологий и блокчейна, что 
обеспечит надежное, безопасное и доступное хранение элек-
тронных доказательств. Это позволит повысить достоверность 
и допустимость электронных доказательств в процессе дока-
зывания.

Ключевые слова: электронные доказательства, методы хра-
нения, цифровая безопасность, уголовное судопроизводство, 
блокчейн, облачные технологии.

Современная эпоха цифровых технологий соз-
дает условия при которых электронные доказа-
тельства становятся неотъемлемым элементом си-
стемы доказательств по делу при расследовании 
преступлений любых категорий. Несмотря на это 
методы хранения электронных доказательств ни-
чем не отличаются от методов, использовавшихся 
в доцифровую эпоху для обычных вещественных 
доказательств. На наш взгляд вопросу хранения 
электронных доказательств уделяется недостаточ-
ное внимание, не учитывается их специфика и осо-
бенности работы с ними, не применяются методы 
защиты данных.

Как справедливо отмечено А. В. Смирновым 
на сегодняшний день сохраняется двой ственный 
подход к электронным доказательствам: с одной 
стороны под ними понимаются электронные но-
сители информации (компьютеры, компакт- диски, 
флэш-накопители и т.д.), изымаемые следовате-
лем и фигурирующие в процессе расследования, 
как вещественные доказательства, а с другой сто-
роны в качестве электронных доказательств суда-
ми признаются электронные сообщения, электрон-
ные документы и иные документы в электронной 
форме, цифровые аудио- и видеозапись, фотоизо-
бражение, информация интернет- порталов публич-
ных органов и организаций, информация в СМИ, 
SMS-сообщения, бизнес- мессенджеры и социаль-
ные сети, электронные копии (образ) документа, 
цифровой отпечаток сайта (веб-архивы) и др. [1, 
c.24]

Анализируя нормы закона можно сделать вы-
вод, что электронные носители информации могут 
попасть в дело либо путем изъятия носителей, об-
наруженных в ходе следственных действий –  пре-
имущественно осмотра места происшествия, обы-
ска или выемки, либо «созданы» самим следовате-
лем в ходе следственного действия и приобщены 
к соответствующему протоколу.

Так, фотография, аудио- и видеозапись дав-
но и успешно используется следователями в ходе 
производства предварительного следствия. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 166 УПК РФ стенограмма 
и стенографическая запись, фотографические не-
гативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи 
хранятся при уголовном деле.

В соответствии с ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ следова-
тель в ходе производства следственного действия 
вправе осуществить копирование информации, со-
держащейся на электронном носителе информа-
ции. При этом такие «скопированные» носители 
прилагаются к протоколу следственного действия. 
Также в материалах уголовного дела могут ока-
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заться и иные электронные доказательства, полу-
ченные следователем в ходе производства след-
ственных действий. Например, в ходе осмотра 
сайта в сети Интернет могут создаваться снимки 
экрана («скриншоты») или полные резервные ко-
пии сайта [2, c.116].

В пример можно привести и относительно но-
вые случаи применения видео- конференц-связи 
при производстве допроса и очной ставки. При-
менение средств видеозаписи в ходе таких след-
ственных действиях в соответствии с ч. 4 ст. 189.1 
УПК РФ является обязательным.

Соответственно возникает вопрос хранения 
полученной электронной информации. В случае 
изъятия электронного носителя информации, оче-
видно, информация хранится на том же самом но-
сителе, который был изъят. В зависимости от раз-
меров и форм-фактора носителя это может быть 
в конверте при материалах уголовного дела (оп-
тические диски, USB-флэш-накопители, Micro- SD-
карты и тд.) либо отдельно от материалов (нако-
пители на жестких магнитных HDD, смартфоны, 
планшеты и др.)

При копировании или получении информации 
в ходе следственного действия, поскольку элек-
тронная информация не может храниться вне элек-
тронного носителя информации, её необходимо 
где-то записать. Как правило, применяются опти-
ческие диски. Их широкое использование обуслов-
лено прежде всего небольшой ценой и компактны-
ми размерами, которые позволяют легко помещать 
такой носитель в конверт в материалах уголовного 
дела.

Также в качестве аргумента за применение оп-
тических дисков выступает свой ство некоторых их 
видов: CD-R и DVD-R предполагают только одно-
кратную запись, после чего возможно их только 
прочитать. Что, в целом не является до конца вер-
ным, поскольку при использовании режима специ-
ального режима в процессе записи носителя из-
менить ранее записанную информацию нельзя, 
но можно добавить на носитель новую информа-
цию. Информацию, которая уже находится на но-
сителе при этом, можно стереть [3].

Оптические диски были популярны в прошлом 
для хранения данных благодаря своей доступности 
и относительно низкой стоимости. Однако, исполь-
зование этих носителей для хранения электронных 
доказательств имеет ряд серьезных недостатков, 
которые могут существенно повлиять на целост-
ность и доступность данных:
– Ограниченная емкость. Современные элек-

тронные доказательства часто включают боль-
шие объемы данных, такие как видеозаписи 
высокого разрешения, базы данных и объем-
ные файлы. Емкость оптических дисков ограни-
чена (например, CD –  до 700 МБ, DVD –  до 4.7 
ГБ, Blu- Ray –  до 50 ГБ). Хранение больших объ-
емов данных требует использования множе-
ства дисков, что усложняет управление и уве-
личивает риск утраты или повреждения отдель-
ных носителей.

– Уязвимость к физическим повреждениям. Оп-
тические диски легко повреждаются. Они 
подвержены царапинам, трещинам, воздей-
ствию влаги и экстремальных температур. Да-
же небольшие повреждения могут сделать 
данные на диске нечитаемыми, что приводит 
к утрате доказательств.

– Деградация со временем. Оптические диски 
имеют ограниченный срок службы. Со време-
нем они могут деградировать, особенно при не-
правильном хранении. Деградация может при-
вести к утрате данных, что особенно критично 
для долговременного хранения доказательств, 
которые могут быть востребованы спустя годы.

– Медленный доступ к данным и необходимость 
наличия оборудования для чтения дисков. Ско-
рость чтения данных с оптических дисков зна-
чительно ниже по сравнению с современными 
методами хранения.
Использование иных носителей затруднено вви-

ду их высокой стоимости по сравнению с оптиче-
скими дисками, так как они не являются «расход-
никами». Однако, иногда могут применяться USB-
флэш-накопители или Мicro- SD-карты.

При этом при хранении электронных доказа-
тельств не используется никаких системы, кото-
рые бы обеспечивали шифрование или защиту 
данных иными способами, отслеживали версии 
сохраненных файлов, обеспечивающие резерв-
ное копирование данных. Системы защиты данных 
и резервного копирования слабо совместимы с су-
ществующими подходами к хранению электрон-
ных доказательств. Таким образом электронная 
информация хранится при уголовном деле в един-
ственном экземпляре, в незащищенном от измене-
ния или повреждения виде. В случае повреждения 
носителя, подключения носителя к неисправному 
персональному компьютеру, неисправности диско-
вода, который повредит оптический диск или иной 
подобной ситуации информация может быть утра-
чена навсегда, без возможности восстановления. 
Обращение к электронным доказательствам так-
же затруднено, а автоматический поиск попросту 
невозможен.

На наш взгляд, на сегодняшний день от суще-
ствующих подходов хранения электронных доказа-
тельств пора отказаться. Обеспечение надежного 
хранения электронных доказательств требует ком-
плексного подхода, включающего использование 
современных технологий, соблюдение законода-
тельных норм и постоянный контроль за процесса-
ми хранения и доступа к данным. Только таким об-
разом можно гарантировать, что электронные до-
казательства будут допустимыми и достоверными, 
что является ключевым фактором для успешного 
расследования и последующего использования до-
казательств в судебном разбирательстве.

Путь решения проблемы видится в создание 
единой электронной базы данных электронных до-
казательств по уголовным делам. Данный вопрос 
является концептуальным, требующим детального 
рассмотрения и проработки.
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Необходимо отметить, что вопросы создания 
«электронного уголовного дела», концептуальные 
подходы к его созданию, вопросы допустимости 
существования такой формы и в том числе вопро-
сы доказывания в электронной форме [4, c.62–67; 
5, c.28–33; 6, c.58–65]. Мы поддерживаем мнение 
авторов, что хоть и переход к полностью электрон-
ному уголовному делу неизбежен, но в силу множе-
ства очевидных причин такой переход невозможен 
единомоментно, займет много времени в силу по-
нятных причин, появляющиеся системы будут не-
избежно дублироваться бумажными аналогами [7, 
c.85].

Вне зависимости от процессов, связанных 
с созданием «электронного уголовного дела», мы 
считаем, что почва для создания системы хране-
ния (базы данных) электронных доказательств су-
ществует уже на сегодняшнем этапе и должно про-
исходить вне зависимости от процессов перехода 
на полный электронный документооборот, либо 
как первый этап такого перехода.

Мы поддерживаем мнение Е. Р. Россинской 
о том, что: «информационно- компьютерное обес-
печение криминалистической деятельности –  
не включает формирование информационно- 
цифровых сред обеспечения досудебного про-
изводства, как это полагают некоторые ученые. 
Формирование такой среды –  отдельная междис-
циплинарная задача, решение которой позволя-
ет автоматизировать процессы предварительного 
и судебного следствия, включая формализацию 
и цифровизацию процессуальных документов, ре-
гистрационных и отчетных материалов, но не зада-
ча криминалистики» [8, c.200].

Однако, на наш взгляд, вопрос хранения элек-
тронных доказательств неразрывно связан с про-
цессом их обнаружения и фиксации, а также соз-
дания в рамках производства следственных дей-
ствий, и не может рассматриваться вне рамок кри-
миналистики, поскольку, напрямую связан с её 
предметом. Создание информационной системы 
действительно сложный междисциплинарный во-
прос, при этом вопросы её использования остают-
ся в рамках криминалистики.

Первым этапом на пути к внедрению электрон-
ной системы хранения доказательств является от-
каз от двой ственного понимания природы элек-
тронных доказательств и переход к определению 
электронных доказательств как отдельных фай-
лов. Пути формирования концепции электронных 
доказательств, существующих в отрыве от носи-
теля представлены, например, П. С. Пастуховым 
и А. А. Дмитриевой, разрабатывающих понятия 
электронных доказательств с целью в числе про-
чего обеспечить возможность фиксировать и со-
хранять полученную доказательственную инфор-
мацию в электронной форме в материалах уголов-
ного дела [9, c.270–295].

Иными словами, файл приобретает таким обра-
зом свой ства самостоятельного процессуального 
документа. Свой ства такого доказательства бы-
ли сформулированы Ю. Н. Соколовым, по его мне-

нию электронное доказательство должно отвечать 
требованиям аутентичности, подлинности, целост-
ности, пригодности для использования и систем-
ности, а также общим требованиям к доказатель-
ствам: относимостью, допустимостью, достоверно-
стью и достаточностью [10, c.170].

Таким образом, второй задачей является опре-
деление свой ств, которым должна отвечать ин-
формационная система хранения электронных 
доказательств, что бы сохраненные в ней данные 
отвечали требованиям к электронным доказатель-
ствам, и к доказательствам вообще.

Система должна прежде всего обеспечивать не-
изменность и целостность данных, записываемых 
в ней. Электронные доказательства должны быть 
защищены от любого изменения, повреждения или 
удаления. Кроме того должны присутствовать ме-
ханизмы контроля повреждений файлов и ведения 
журнала версий введенных данных.

Система хранения должна обеспечивать кон-
фиденциальность данных. Для этого необходимо 
применения двух инструментов, с одной стороны 
данные необходимо шифровать как при их хране-
нии так и при передаче. А также необходимо строго 
контролировать доступ к данным.

Следующее свой ство система должна отвечать 
требованиям надежности и доступности. Инфор-
мация, сохраненная в системе электронных дока-
зательств должна быть доступна в любое время, 
должна быть обеспечена высокая отказоустойчи-
вость.

Проверяемость также является важным свой-
ством, авторы, называют этой свой ство аутенти-
фикацией [11, c.102], но по сути оно сводится к воз-
можности установить источник получения элект-
ронной информации и лицо, которое эту информа-
цию разместило.

Также на наш взгляд немаловажно обеспечить 
простоту использования данной системы. Интер-
фейс должен предполагать минимальные необ-
ходимые действия для управления сохраненными 
данными, получения информации о них, передачи 
их, например, для производства судебных экспер-
тиз или для иных целей. Отдельным вопросом так-
же является то, как электронные доказательства 
должны попадать в систему, процесс их копирова-
ния и передачи.

Наиболее удачным решением для создания 
описанной нами системы представляется исполь-
зования единой удаленной базы для хранения 
электронных доказательств на базе облачных тех-
нологий –  удаленных серверов предназначенных 
для хранения большого объема данных. Подобный 
подход предложен в смежной сфере для хране-
ния аудиозаписей судебных заседаний в Концеп-
ции информационной политики судебной системы 
на 2020–2030 годы [12].

Однако, электронные доказательства нель-
зя просто скопировать на удаленный сервер. Для 
обеспечения свой ств можно применить техноло-
гию блокчейн. Блокчейн –  представляет собой це-
почку блоков, каждый из которых содержит инфор-
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мацию. Каждая запись совершаемая в базе дан-
ных представляет собой блок данных, который со-
держит в себе криптографически зашифрованные 
хеш –  данные о предыдущей транзакции, сведения 
о времени и прочие метаданные [13, c.80]. Блоки 
следуют один за другим и таким образом связаны 
между собой обоюдными связями. Внесение из-
менений в прошлый блок рушит всю «цепочку». 
Невозможно внести изменения в сохраненную ин-
формацию без изменения всех последующих бло-
ков записи. Одновременно с этим применяется 
распределенное хранение данных и их резервное 
копирование.

Использование системы на основе техноло-
гии блокчейн для хранения доказательств, пока 
остается концептуальным в сфере уголовного су-
допроизводства, однако, ранее уже применялась 
для проведения выборов путем удаленного элек-
тронного голосования, в том числе и в России [14, 
C.25–38]. На наш взгляд переход к электронной си-
стеме хранения доказательств лишь вопрос вре-
мени, поскольку только такая система может отве-
чать обозначенным нами свой ствам и соответство-
вать требованиям закона, вывести сферу хране-
ния электронных доказательств на новый уровень 
из «каменного века».
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The article examines the problems and ways to improve methods 
for storing electronic evidence in the context of the modern digital 
era. The author notes that current approaches to storing electronic 
evidence are similar to pre-digital methods, which do not account 
for the specifics of working with digital data and do not incorporate 
modern methods of data protection. Storage on optical disks and 
other physical media has several drawbacks, such as limited capac-
ity, vulnerability to damage, and degradation over time. The creation 
of a unified electronic database based on cloud technologies and 
blockchain is proposed to ensure reliable, secure, and accessible 
storage of electronic evidence. This will enhance the reliability and 
admissibility of electronic evidence in the proving process.

Keywords: electronic evidence, storage methods, digital security, 
criminal proceedings, blockchain, cloud technologies.
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Криминологическая детерминация публичного распространения ложной 
информации о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации

Резникова Екатерина Андреевна,
старший преподаватель кафедры «Конституционного, 
административного и уголовного права» Среднерусского 
института управления –  филиала Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
E-mail: kat.reznikova@yandex.ru

Рассматриваются причины и условия совершения преступле-
ний, выраженных в распространении ложной информации 
о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Рас-
пространение ложных сведений о силовой структуре, обеспе-
чивающей обороноспособность страны, безопасность граждан 
и территорий является одним из проявлений информационной 
вой ны. Распространение ложной информации, как способ по-
дорвать боевой дух, сопротивление противника или ослабить 
внутригосударственный институт власти, применялось с древ-
нейших времен. Наибольшее распространение указанные об-
щественно опасные действия получают в период значимых для 
общества политических, экономических, социальных измене-
ний. Причины, по которым виновное лицо, совершает указан-
ное уголовно наказуемое противоправное деяние, закреплен-
ное в статье 207.3 УК РФ, могут быть различными, начиная 
от политической ненависти и вражды до корыстной заинтере-
сованности.

Ключевые слова: информация, интересы государства, от-
ветственность, цель, причины, условия, исторический аспект, 
политическая и социально- экономическая обусловленность, 
личностные характеристики.

Публичное распространение сведений об ис-
пользовании Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, имеющих заведомо ложный характер, явля-
ется распространенной в настоящий период вре-
мени категорией преступлений, что обусловлено 
сложившейся внутригосударственной социально- 
политической ситуацией и обострившимися меж-
дународными отношениями. Совершение указан-
ных преступлений связано не только с пренебре-
жением общепринятыми нормами и ценностями, 
стремлением подорвать авторитет государствен-
ной власти, а также может иметь целью достиже-
ние личных целей, мотивацией которых является 
неприятие государственной власти, политическо-
го строя, и стремление реализовать личные ин-
тересы, кроме того, возможна и корыстная заин-
тересованность. Личная заинтересованность мо-
жет выражаться в желании привлечь к себе и рас-
пространяемой информации внимание аудитории 
(интернет- аудитории, аудитории сайта, аудитории 
социальных сетей, целевой аудитории слушате-
лей), нанести вред интересам государства, полу-
чите материальную выгоду. Например, как сле-
дует из приговора Уссурийского районного суда 
Приморского края от 2 августа 2022 года Э., имея 
личную заинтересованность, в виде желания про-
демонстрировать и обсудить с широким кругом 
лиц заведомо ложную информацию об использо-
вании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее 
граждан, совершил преступление, квалифициро-
ванное судом по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ [8]. Другой 
пример заинтересованности следует из приговора 
Ленинского районного суда г. Пензы, которым Г. 
признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. 
Как следует из описательно- мотивировочной ча-
сти приговора преступление совершено по мотиву 
политической ненависти и вражды, стойкой непри-
язни к Президенту Российской Федерации в свя-
зи с проведением специальной военной операции 
на территории Украины. Путем распространения 
заведомо ложной информации Г. пыталась сфор-
мировать у учащихся негативное отношение к Пре-
зиденту России, военным структурам государства, 
ненависть и вражду к их действиям [9]. Кроме того, 
в судебной практике имеют место примеры при-
влечения виновного в распространении ложной ин-
формации о действия российской армии на инфор-
мационных каналах в корыстных интересах. От мо-
тивации распространения ложной информации 
о российской армии и ее действиях зависит квали-
фикация совершенного деяния и размер уголов-
ного наказания. Для квалификации преступлений 
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о распространении ложной информации об армии 
и иных вооруженных структурах России учитыва-
ются способ совершения преступления и мотивы, 
в соответствии с частью 2 статьи 207.3 УК РФ. На-
пример, способ совершения преступления может 
быть связан с занимаемым служебным положени-
ем виновного лица, доступ к каналам и средствам 
передачи информации, к аудитории слушателей, 
обучающихся. При назначении наказания применя-
ется дополнительная мера ответственности в виде 
запрета заниматься определенным видом деятель-
ности.

Криминологической особенностью рассматри-
ваемого преступления, является более обширная, 
в сравнении с внешним проявлением, цель пося-
гательства, поскольку внешне деяние проявляет-
ся в распространении ложной информации, через 
которую проявляется угроза общественной и госу-
дарственной безопасности.

Распространение ложной информации высту-
пает средством экономической, политической 
борьбы, используется, как военная тактика в бо-
евых действиях. В истории можно найти немало 
примеров использования ложной информации для 
достижения указанных целей. Термин «лживые но-
вости» использовался древнегреческим историком 
Ксенофонтом для распространения ложных ново-
стей в качестве военной стратегии, а также Дио-
ном Кассиусом, который приводит реальный при-
мер этой практики (использование дезинформа-
ции парфянами в их вой не против римлян) [12].

Примеры распространения ложной информа-
ции можно встретить в истории Древней Руси. 
В 1024 году в период страшного голода волхвы су-
мели поднять восстание, распространяя слухи, что 
причиной бедствия стало уничтожение прежних 
идолов и виновны в этом высшие слои («старая 
чадь»), припрятавшие запасы зерна. Слухи о появ-
лении выжившего царевича Дмитрия, сына Ивана 
Грозного, привели к величайшим бедствиям в Рос-
сии XVII века, названным Смутой [2]. В XVI веке для 
формирования общественного мнения стала при-
меняться техническая новинка –  книгопечатание. 
Во время Ливонской вой ны 1588 года было выпу-
щено около сотни брошюр в 4–8 листов («летучих 
листков»), размножаемых в западных типографи-
ях, где сообщения «о зверствах московитов» ил-
люстрировались соответствующими ужасающими 
картинками. Целью распространяемой через пе-
чатные листки информации, было создание нега-
тивного образа России и её правителей, посколь-
ку расширение и укрепление русского государства 
при Иване Грозном вызывало тревогу у западных 
стран.

Недостоверная информация во все периоды 
исторического развития представляла серьезную 
опасность для государства, поскольку, воздей-
ствуя на население государства, не только подры-
вала авторитет государственной власти, но и де-
лала народ орудием достижения целей, направ-
ленных против существующих государственных 
порядков и стабильности общества. Независимо 

от направления поступления ложной информа-
ции –  из вне, со стороны враждебно настроенных 
государств, или изнутри государства, в результате 
деятельности оппозиционно настроенных в отно-
шении правящего режима групп, в целях пресече-
ния распространения представляющей опасность 
недостоверной информации нормативно правовы-
ми актами государства устанавливалась уголовная 
ответственность за указанные противоправные де-
яния.

Упоминание о нормах, предусматривающих от-
ветственность за распространение недостовер-
ной информации, встречается в законодательных 
актах различных исторических периодов. Нормы 
об уголовной ответственности за распростране-
ние ложной информации получили закрепление 
в уголовно- правовых нормативных актах, прини-
маемых в различные исторические периоды раз-
вития Российского государства. Уголовная от-
ветственность в виде лишения сословных приви-
легий и ссылки на постоянное проживание в Си-
бирь за распространение с целью сопротивления 
властям писем и слухов, имеющих заведомо для 
распространителя ложный характер, была пре-
дусмотрена в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года, при этом, если ука-
занная информация привела к беспорядкам, по-
мимо лишения сословных привилегий виновный 
приговаривался к каторжным работам на срок от 6 
до 8 лет (ст. 296). Уложение, принятое в 1885 году, 
предусматривало уголовную ответственность если 
публично разглашаемая информация ложного ха-
рактера умело целью нанести урон государствен-
ной финансово- кредитной системе (ст. 275.1). 
В 1906 году отдельно выделены нормы об уголов-
ной ответственности, если публично распростра-
нялась информация о деятельности правитель-
ства, российской армии, вызывающая негативное 
отношение к ним, или если такие сведения каса-
лись принятых правительственных актов и вызва-
ли общественные беспорядки (ст. 281.1 Уложения 
1885 года). За указанные преступные деяния пред-
усматривалось тюремное заключение, арест или 
денежное взыскание, дифференцированно в зави-
симости от тяжести и последствий совершенного 
преступления [5, с. 98].

Для уголовного законодательства советско-
го периода характерно ужесточение наказания 
за распространение ложных сведений о совет-
ском правительстве, Красной Армии, что объяс-
няется тяжелой ситуацией в которой оказалось го-
сударство после гражданской вой ны и интервен-
ции, необходимостью бороться как с внешними, 
так и с внутренними врагами. Статьей 73 Уголов-
ного кодекса РСФСР 1922 года контрреволюцион-
ное распространение недостоверной информации, 
направленной против власти рабоче- крестьянских 
советов, Советской Красной армии влекло лише-
ние свободы на срок от 6 месяцев. Если указанное 
деяние касалось органов государственной власти 
срок лишения свободы устанавливался до 1 года 
(ст. 90). Уголовная ответственность устанавлива-
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лась за любую контрреволюционную деятельность, 
включая агитационную и пропагандистскую дея-
тельность в контрреволюционных целях. Нормы 
об уголовной ответственности за такие деяния со-
держались в Положении о преступлениях государ-
ственных (контрреволюционных и особо для Со-
юза ССР опасных преступлениях против порядка 
управления) 1927 года. В дальнейшем уголовное 
законодательство Советского Союза не содержа-
ло норм уголовной ответственности за распростра-
нение недостоверной информации о власти, де-
ятельности государственных и военных структур, 
уголовная ответственность предусматривалась 
только за призыв к свержению государственного 
и политического строя, территориальным измене-
ниям.

Послевоенной период стране приходилось вос-
станавливаться из руин, необходимо было не до-
пустить раскол в обществе и противостоять осла-
блению государства изнутри, поэтому любое рас-
пространение слухов о государственной власти, 
о Советской армии жестко пресекалось. Антисо-
ветская агитация и пропаганда строго наказыва-
лась виновные привлекалась к уголовной ответ-
ственности в виде лишения свободы. В статье 7 
Закона об уголовной ответственности за государ-
ственные преступления, принятого в 1959 году, 
уголовному преследованию подвергались лица, 
виновные в распространении информации клевет-
нического характера в отношении советского госу-
дарства и общества.

Из изложенного следует, что на любом этапе 
своего развития государство осознавало опас-
ность, которую влечет распространение ложной 
информации, и под угрозой привлечения к уголов-
ной ответственности устанавливало запреты на ее 
распространение.

На современном этапе развития цифровых тех-
нологий ложная информация получила широкое 
и опасное распространение. Деятельность, связан-
ная с распространением лжеинформации, являет-
ся организованной, имеющей определенный план 
и определенную скоординированность поведения 
субъектов противоправного поведения, поскольку 
требуется совершения необходимых действий, на-
пример, подготовить информацию к распростране-
нию, придание ей видимости достоверной, опре-
деление аудитории для которой будет распростра-
няться информация и способ ее доведения до ау-
дитории. Необходимость совершения указанных 
действий свидетельствует об умышленном харак-
тере распространения заведомо искаженной ин-
формации в медиа пространстве с целью получе-
ния выгоды политического, экономического, во-
енного и иного характера. Рост распространения 
недостоверной информации стал одним из фак-
торов деструктивно влияющих на общественную 
безопасность.

Поскольку ложная информация по своей сути 
является слухом, распространяемым для измене-
ния общественного мнения, для достижения це-
ли массового распространения ее форма должна 

быть легкой и запоминающейся. На сегодняшний 
день быстрым, удобным и массовым средством, 
используемым для распространения информации, 
является сеть «Интернет», позволяющая распро-
странить любую информацию без установления ее 
достоверности. Полученная через интернет лож-
ная информация способна дезинформировать лю-
дей и спровоцировать напряженную ситуацию, что 
относит ее к манипуляторным способам воздей-
ствия на общественное сознание [3, c. 75].

Опасность для государства и общества публич-
ного распространения заведомо ложной информа-
ции об использовании Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации обусловила необходимость уста-
новления уголовно- правовых санкций. Криминали-
зация деяний, предусмотренных статьями ст. 207.3 
и 280.3 УК РФ [11] направлена на недопущение 
указанных противоправных действий гражданами 
и установление запрета на распространение лож-
ной информации о Вооруженных силах под угро-
зой привлечения к уголовной ответственности [7].

О том, что в государстве совершается большое 
количество преступлений, связанных с распро-
странением ложной информации, свидетельствуют 
данные Генеральной прокуратуры РФ, согласно ко-
торым в 2022 году было удовлетворено более 340 
заявлений прокуроров с требованиями о блокиро-
вании сайтов, содержащих ложные данные об СВО 
[1]. Российские прокуроры в 2023 году направили 
в суды 70 уголовных дел для привлечения вино-
вных к уголовной ответственности предусмотрен-
ной статьей 207.3 Уголовного кодекса РФ [8].

Условия, способствующие совершению указан-
ных преступлений, связаны, во-первых, с доступ-
ностью источников распространения ложной ин-
формации, психолого- эмоциональные особенно-
сти аудитории, так как человек по своей природе 
внушаем и поддается манипуляционному воздей-
ствию. Кроме того, население с недоверием от-
носится к официальным средствам массовой ин-
формации, что подтверждается данными социоло-
гических опросов, согласно которым, только 10% 
респондентов указывают на правдивость освеще-
ния событий радио и телевидением. Среди основ-
ных причин недоверия –  замалчивание событий, 
негласная цензура, искажение информации жур-
налистами [4].

Причины преступной деятельности, выража-
ющейся в распространении ложной информации 
об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации можно сгруппировать как постоянные, 
временные и личная заинтересованность. В пер-
вую группу относятся причины, существующие 
на протяжении всех этапов развития государства –  
исторические, поскольку на протяжении всего раз-
вития цивилизации ложная информация исполь-
зовалась как средство борьбы. Ко второй группе 
относятся временные причины, являющиеся реак-
цией на какие-либо политические, экономические 
и общественные изменения. Третья группа объе-
диняет причины, связанные с личностными харак-
теристикам лица, распространяющего ложную ин-
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формацию, –  недовольство государственной вла-
стью, социально- экономическим уровнем разви-
тия, корыстной заинтересованностью, доступность 
для лица средств распространения информации.

Следует отметить, что анализ причин и усло-
вий совершения преступлений, предусмотренных 
статьей 207.3 Уголовного кодекса российской Фе-
дерации позволит разработать эффективный ме-
ханизм противодействия совершению указанных 
преступлений.
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CRIMINOLOGICAL DETERMINATION OF PUBLIC 
DISSEMINATION OF FALSE INFORMATION ABOUT 
THE ACTIVITIES OF THE ARMED FORCES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

Reznikova E. A.
Central Russian Institute of Management –  a branch of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of the 
Russian Federation

The reasons and conditions for committing crimes expressed in the 
dissemination of false information about the activities of the Armed 
Forces of the Russian Federation are considered. The dissemina-
tion of false information about the power structure that ensures the 
country’s defense capability and the safety of citizens and territories 
is a manifestation of information warfare. The dissemination of false 
information, as a way to undermine morale, enemy resistance, or 
weaken the domestic institution of power, has been used since an-
cient times. These socially dangerous actions are most widespread 
during periods of political, economic, and social changes that are 
significant for society. The reasons why a guilty person commits 
the specified criminally punishable unlawful act (Article 207.3 of the 
Criminal Code of the Russian Federation) can be different, ranging 
from political hatred and enmity to selfish interest.

Keywords: information, interests of the state, responsibility, pur-
pose, reasons, conditions, historical aspect, political and socio- 
economic conditionality, personal characteristics.

References

1. Interview with the Prosecutor General of the Russian Federation 
Igor Krasnov to the Kommersant newspaper. 08/08/2022. [Elec-
tronic resource]. –  URL: // https://epp.genproc.gov.ru/ (access 
date: 05/29/2024).

2. Information wars in Ancient Rus’. / [Electronic resource]. –  
URL: https://mednolit.com/informacionnye- vojny-v-drevnej-
rusi?ysclid=lvzb4a2yf678644368 (access date 06/01/2024).

3. Kameneva T.N., Kulchitsky A. V., Kotlyarov S. A., Kazaryan M.
Yu., Orlova E. S. Analysis of the problem of the spread of fake 
information in the Internet space. Digital Sociology / Digital Soci-
ology. –  2023. –  T. 6. –  No. 3. –  P. 73–78.

4. Levashov V.K., Afanasyev V. A., Novozhenina O. P., Shush-
panova I. S. Express information. How are you doing, Russia? 
XLVIII stage of sociological monitoring, November –  December 
2018 / general. ed. VC. Levashova. M.: Perspective, 2019. 59 
p. / [Electronic resource]. –  URL: https://goo.gl/2ZAze1/ (access 
date 06/01/2024).

5. Markuntsov S. A. The most ancient Russian criminal law: the 
emergence of primary criminal law prohibitions: textbook Mos-
cow: Jurisprudence, 2012. –  156 p.

6. Nabiullina V. R. Criminal liability for public dissemination of 
knowingly false information: historical and legal aspect // Legal 
order: history, theory, practice. –  2021. –  No. 4 (31). –  pp. 155–
159.

7. Pankina I. The law on fakes is a warning signal about how 
not to act // Rossiyskaya Gazeta (July 27, 2022). [Electron-
ic resource]. –  URL: https://rg.ru/2022/07/27/reg-pfo/granicy- 
dozvolennogo.html (access date: 05.29.2024).



325

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
8. Petrova I. For fakes about the Armed Forces of the Russian Fed-

eration, cases against 70 persons were transferred to the courts 
in 2023. / Business magazine Profile. 01/08/2024 [Electronic re-
source]. –  URL: https://profile.ru/news/society/za-fejki-o-vs-rf-
v-sudy-v-2023-godu-peredali-dela-na-70-lic-1439365/?ysclid= 
lvziz5n7ux514131375. (date of access: 06/01/2024).

9. Verdict of the Leninsky District Court of Penza dated August 3, 
2022 in case No. 1–184/2022 // [Electronic resource]. –  URL: 
https://judicial decisions.rf (access date 06/01/2024).

10. Verdict of the Ussuri District Court of the Primorsky Territory 
dated 08/02/2022 in case 1–801/2022 / [Electronic resource]. –  
URL: https://judicial decisions.rf (access date 06/01/2024).

11. Criminal Code of the Russian Federation dated June 13, 1996 
No. 63-FZ (as amended on February 14, 2024) // SZ RF. –  
1996. –  No. 25. –  Art. 2954; 2024. –  No. 8. –  Art. 1038

12. Fake news in the ancient world [Electronic resource]. –  URL: 
https://www.thisgreece.ru/interesnoe-o-gretsii (access date 
05/27/2024).



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

326

Проблемы применения бланкетных диспозиций уголовно- правовых норм 
и влияния арбитражного судопроизводства на процесс квалификации 
криминальных банкротств

Росляков Владислав Дмитриевич,
магистр кафедры уголовного права, ФГАОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»
E-mail: roslyakov.vladislaus@yandex.ru

В статье рассматриваются теоретические и практические про-
блемы применения бланкетных диспозиций при квалификации 
криминальных банкротств (ст. 195–197 УК РФ). При этом, уде-
лено особое внимание вопросам влияния арбитражного судо-
производства на данный процесс. Автор формирует первичное 
представление об особом элементе бланкетной диспозиции 
уголовно- правовой нормы –  регулятивной компоненте, кото-
рая является новой для науки уголовного права и нуждается 
в разработке. На основе анализа этой теоретической катего-
рии, положений судебной практики и имеющихся доктриналь-
ных позиций автор делает вывод о необходимости толкования 
понятий, используемых в бланкетных диспозициях уголовно- 
правовых норм о криминальных банкротствах исключительно 
по смыслу Закона о несостоятельности (банкротстве). При 
этом, при квалификации деяний должны учитываться факты, 
установленные в рамках арбитражного судопроизводства. 
По мнению автора, с целью реализации данных положений 
на практике Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
должен подготовить соответствующие разъяснения.

Ключевые слова: криминальные банкротства, бланкетная 
диспозиция уголовно- правовой нормы, квалификация, призна-
ки банкротства, арбитражное судопроизводство.

Криминальные банкротства, как и многие со-
ставы преступлений, предусмотренных главой 22 
УК РФ, имеют сложную конструкцию норм в ча-
сти диспозиций. В связи с этим для верной ква-
лификации указанной группы деяний необходимо 
применять не только нормы уголовного законода-
тельства, но и нормы иных отраслей законодатель-
ства. При этом, законодательство о банкротстве, 
которое является бланкетной основой диспозиций 
криминальных банкротств, достаточно динамично 
и содержит немало спорных вопросов, возникаю-
щих при их применении.

Если оценить диспозиции ст. 195–197 УК РФ, 
то можно обнаружить ряд категорий, которые не-
обходимо толковать, исходя из положений законо-
дательства о банкротстве, в частности:
– признаки банкротства;
– контролирующее должника лицо;
– арбитражный управляющий и т.д.

При этом, ряд категорий хотя и не упоминают-
ся в уголовном законодательстве без их исполь-
зования невозможно верно установить противо-
правность деяния криминального банкротства. 
К данным понятиям относятся реестр требований 
кредиторов, мнимая сделка, сделка с заинтересо-
ванностью, кредиторская и дебиторская задолжен-
ности и т.д. В связи с этим дискуссионным в юри-
дической науке является вопрос соотношения уго-
ловного законодательства и данной бланкетной 
составляющей.

Одни авторы указывают, что регулятивное за-
конодательство, на которое отсылают диспози-
ции уголовно- правовых норм, не является состав-
ной частью уголовного законодательства [3, с. 41]. 
Другие авторы, напротив, считают, что источником 
бланкетной уголовно- правовой нормы являются 
и нормы иных отраслей права, раскрывающие со-
ответствующие категории права или устанавлива-
ющие определенные правила поведения [1, с. 125]. 
Действительно, фактическое воздействие регуля-
тивного законодательства в бланкетных диспози-
циях уголовно- правовых норм на квалификацию 
преступления позволяет говорить о том, что они 
являются составной частью уголовного законода-
тельства. Однако, УК РФ вносит в данный процесс 
свои коррективы, указывая в ч. 1 ст. 1 на собствен-
ную монополию регулирования уголовно- правовых 
отношений. Н. Г. Иванов, анализируя подобные 
подходы, указал, что подобная полемика в прин-
ципе не оказывает никакого влияния на практиче-
ское применение норма, а, соответственно, не име-



327

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ет и значения [2, с. 18]. Представляется, что дан-
ный вывод автора не в полной мере соответствует 
действительности, так как современная судебная 
практика считает данный момент принципиальным 
для правоприменения.

Конституционный Суд Российской Федерации 
в своем определении от 18.07.2017 № 1541-О ука-
зал, что для оценки правомерности действий ру-
ководителя юридического лица (при привлечении 
его к ответственности по ч. 2 ст. 195 УК РФ) необ-
ходимо учитывать положения гражданского зако-
нодательства, в том числе Закона о несостоятель-
ности (банкротстве), который определяет ряд важ-
ных моментов относительно правомерности дей-
ствий данного лица 1. То есть Конституционный Суд 
Российской Федерации в особенности подчеркнул 
наличие взаимосвязи между уголовно- правовыми 
нормами и нормами гражданского законодатель-
ства, указав на их особую роль в установлении пра-
вомерности действий субъекта предполагаемого 
преступления. Однако, подобная тесная взаимос-
вязь не свидетельствует о том, что данная часть 
бланкетной нормы становится составляющей уго-
ловного законодательства.

Продемонстрированный случай анализа соот-
ношения норм уголовного законодательства и за-
конодательства о банкротстве, не является един-
ственным в судебной практике Конституционно-
го Суда Российской Федерации. Так, в определе-
нии от 27.02.2018 № 325-О 2 Конституционный Суд 
Российской Федерации акцентировал внимание 
на том, что уголовно- правовая норма о преднаме-
ренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) должна рас-
сматриваться во взаимосвязи с положениями За-
кона о несостоятельности (банкротстве). И в дан-
ном случае Конституционный Суд Российской Фе-
дерации подчеркивает невозможность действия 
уголовно- правовой нормы с бланкетным элемен-
том в диспозиции без соответствующего обраще-
ния к регулятивному законодательству охраняемых 
общественных отношений. Безусловно, из самого 
уголовно- правового запрета криминальных бан-

1 Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2017 
№ 1541-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Бочарова Олега Севастьяновича на наруше-
ние его конституционных прав частью третьей статьи 17, ча-
стью второй статьи 195, частью первой статьи 201 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, частью второй статьи 97 
Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации 
и статьей 75.1 Уголовно- исполнительного кодекса Российской 
Федерации» // Справочно- правовая система «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=-
doc&base=ARB&n=512752#Nl7tcoTTVdE5nYiT (дата обраще-
ния: 20.06.2024).

2 Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 27.02.2018 № 325-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Панченко Германа Ва-
сильевича на нарушение его конституционных прав ста-
тьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, ча-
стью первой статьи 57 и частью второй статьи 195 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации, а также ря-
дом положений Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Справочно- правовая система «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=-
doc&base=ARB&n=534031#q8owcoTNSg3nwgCK (дата обраще-
ния: 20.06.2024)

кротств вытекает его тесная взаимосвязь с норма-
ми законодательства иных отраслей права, так как 
сам институт банкротства является исключительно 
искусственной правовой конструкцией. Это обсто-
ятельство предопределяет факт прямого влияния 
норм законодательства о банкротстве на процесс 
квалификации преступных явлений в рассматри-
ваемой сфере.

Однако, в указанном определении Конституци-
онный Суд Российской Федерации высказал и бо-
лее радикальную позицию, согласно которой нор-
мы иных отраслей законодательства, используе-
мые в бланкетных диспозициях уголовно- правовых 
норм, не регламентируют уголовно- правовые отно-
шения. В данном положении Конституционный Суд 
Российской Федерации поставил точку в вопросе 
рассмотрения норм иных отраслей права в каче-
стве уголовно- правовой составляющей при их ис-
пользовании в бланкетных диспозициях норм уго-
ловного законодательства. Подобные положения 
закона сами по себе не имеют уголовно- правовой 
природы, но ввиду системности права являются 
регулятивной компонентой бланкетной диспози-
ции уголовно- правовой нормы. Представляется, 
что данное новое понятие в теории уголовного 
права подлежит дальнейшей разработке, так как 
определение подобной категории позволит наибо-
лее эффективно конструировать и применять нор-
мы уголовного законодательства. Предлагается 
регулятивную компоненту бланкетной диспозиции 
уголовно- правовой нормы рассматривать в каче-
стве положения отрасли неуголовного законода-
тельства, непосредственно оказывающего влия-
ние на процесс квалификации деяния, но не явля-
ющегося составляющей уголовного законодатель-
ства. В этой теоретической конструкции нуждают-
ся и составы криминальных банкротств.

Ранее было указано, что ряд категорий, ис-
пользуемых в составах ст. 195–197 УК РФ, опре-
деляются иными нормативно- правовыми актами. 
В частности, дискуссионным является вопрос от-
носительно определения признаков банкротства. 
Пункт 2 статьи 3 Закона о несостоятельности 
(банкротстве) устанавливает общее понимание 
признаков банкротства юридического лица. В при-
веденном нормативно- правовом акте существу-
ют и специальные признаки банкротств (признаки 
банкротства физического лица, признаки банкрот-
ства ликвидируемого должника и т.д.). Представ-
ляется, что полемики авторов относительно тож-
дественности понятия признаков банкротства, при-
меняемого в ст. 195 УК РФ, термину «объективное 
банкротство», определение которого дается в пун-
кте 4 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О не-
которых вопросах, связанных с привлечением кон-
тролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве» 3, или термину имущественного 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с при-
влечением контролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве» // Официальный сайт Верховного Суда Рос-
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кризиса, используемого Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 1, являются безосно-
вательными и не соответствуют буквальному со-
держанию диспозиций уголовно- правовых норм 
ст. 195 УК РФ. Признаки банкротства необходимо 
понимать лишь в смысле, которое ему придают со-
ответствующие нормативно- правовые акты, прямо 
определяющие содержание указанного термина.

Иное толкование терминологии противоречит 
содержанию уголовного законодательства (в част-
ности, ст. 3 УК РФ «Принцип законности). Зако-
нодатель в составах статьи 195 УК РФ дал одно-
значное понимание, что ряд перечисленных аль-
тернативных действий преступно лишь при нали-
чии признаков банкротства. Наличие признаков 
банкротства является обязательной обстановкой 
совершения данного преступления [5, с. 92]. При 
этом, если ввиду совершенно неясных причин пра-
воприменитель не будет использовать буквальное 
толкование термина, которое дается в законода-
тельстве о банкротстве, то будет возникать необо-
снованное расширительное толкование уголовно- 
правовой нормы. В частности, под объективным 
банкротством Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации предлагает понимать «трехлет-
ний период, предшествующий моменту, в который 
должник стал неспособен в полном объеме удов-
летворить требования кредиторов, в том числе 
об уплате обязательных платежей, из-за превы-
шения совокупного размера обязательств над ре-
альной стоимостью его активов». С учетом ранее 
указанного общего определения понятия призна-
ков банкротства, представленного в Законе о не-
состоятельности (банкротстве), прямо следует, что 
при понимании обстановки совершения преступле-
ния в статье 195 УК РФ по смыслу «объективно-
го банкротства» происходит необоснованное уже-
сточение ответственности. То есть фактически ли-
цо будет нести уголовную ответственность за пе-
речисленные в норме альтернативные действия, 
совершенные в течение трех лет до наступления 
неспособности удовлетворения требований креди-
торов. В свою очередь, буквальное законодатель-
ное толкование признаков банкротства (по обще-
му правилу) определяет несение уголовной ответ-
ственности лицом при совершении соответствую-
щих действий лишь через три месяца с момента, 
когда лицо не смогло удовлетворить требования 
кредитора в установленный срок.

В связи с изложенным, позиции некоторых ис-
следователей [2, с. 20], анализирующих использо-
вание термина признаки банкротства в понимании 
«объективного банкротства» или «имущественно-
го кризиса» противоречат принципу законности. 

сийской Федерации. URL: https://vsrf.ru/files/26272/ (дата обра-
щения: 20.06.2024).

1 Обзор судебной практики разрешения споров, связан-
ных с установлением в процедурах банкротства требований, 
контролирующих должника и аффилированных с ним лиц 
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
29.01.2020) // Официальный сайт Верховного Суда Российской 
Федерации. URL: https://vsrf.ru/documents/all/28682/ (дата обра-
щения: 20.06.2024).

Применение уголовного закона по аналогии не до-
пускается (ч. 2 ст. 3 УК РФ). При указанном толко-
вании уголовный закон по аналогии применяется 
к совершенно иной обстановке, нежели указанной 
законодателем в диспозиции нормы. Определе-
ние признаков банкротства с использование бук-
вального толкования Закон о несостоятельности 
(банкротстве) также поддерживается авторами [6, 
с. 417].

Однако, следует признать, что возникновение 
подобной полемики закономерно в связи с тем, что 
конструкция норм (ст. 195 УК РФ) является весьма 
казуистичной, а используемая в ней терминология 
относится к одной из сложнейших отраслей зако-
нодательства, ряд норм которой фактически раз-
рабатываются судебной практикой.

Последнее замечание касается и используе-
мого в частях 11, 21, 4 статьи 195 УК РФ термина 
«контролирующее должника лицо», которое изна-
чально было разработано в положениях судебной 
практики, а уже затем получило соответствующее 
закрепление в ст. 61.10 Закона о несостоятельно-
сти (банкротстве). То есть в настоящее время ука-
занная категория также определяется путем при-
менения соответствующего положения законода-
тельства о банкротстве.

Действительно, применение бланкетных норм 
вызывает некоторые сложности, однако зачастую 
подобные сложности связаны не с несовершен-
ством действующего законодательства, а с отсут-
ствием достаточных познаний сотрудников пра-
воохранительных органов в иных отраслях зако-
нодательства [4, с. 71]. Изложенное указывает 
на необходимость соответствующих разъяснений 
относительно толкования регулятивной компо-
ненты бланкетных диспозиций норм о криминаль-
ных банкротствах. Представляется, что подобные 
разъяснения необходимо осуществить на уровне 
постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Обязательным является вклю-
чение указания относительно того, что уголовно- 
правовые нормы о криминальных банкротствах 
тесно взаимосвязаны с положениями законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве) и все 
используемые в нормах ст. 195–197 УК РФ понятия 
толкуются исходя из указанных положений, если 
иное не предусмотрено УК РФ или разъяснениями 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Связь с нормами иных отраслей права просле-
живается при квалификации криминальных бан-
кротств не только в связи с наличием бланкетных 
диспозиций, но и ввиду тесной взаимосвязи с ар-
битражным судопроизводством, в рамках которого 
могут быть установлены факты, которые непосред-
ственно влияют на процесс квалификации. Как от-
мечают исследователи, статья 90 УПК РФ обязы-
вает правоприменителя учитывать при рассмотре-
нии уголовного дела обстоятельства, которые уста-
новлены в судебном порядке и получили правовое 
значение в результате вступившего в законную си-
лу решения суда. Данное свой ство именуется пре-
юдициальностью. При этом, преюдициальность 
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означает не предрешенность вопроса вины лица, 
а необходимость оценки соответствующих фактов 
по собственному усмотрению правоприменителя 
[2, с. 80]. Не смотря на уголовно- процессуальную 
природу указанного вопроса определенное влия-
ние проблема оказывает и на применение матери-
ального права, о чем свидетельствуют положения 
судебной практики.

В частности, кассационная практика судов об-
щей юрисдикции свидетельствует о том, что пре-
юдиция судебных актов, вынесенных в рамках ар-
битражного судопроизводства, влияет на процесс 
квалификации криминальных банкротств. В част-
ности, Седьмой кассационной суд общей юрис-
дикции при проверке правильности квалификации 
действий А. по ч. 1 ст. 195 УК РФ принял уже уста-
новленный размер ущерба, причиненного каждо-
му из кредиторов, и его суммарную составляющую 
в качестве преюдициального факта. При этом, кас-
сационная инстанция дала оценку приведенному 
факту, указав, что оснований не доверять установ-
ленному Арбитражным судом Курганской области 
размеру ущерба, причиненного каждому из кре-
диторов и его суммарной составляющей, не име-
ется 1. Представляется, что использование в про-
цессе квалификации криминальных банкротств 
фактов, установленных в рамках арбитражного 
судопроизводства, является оправданным, так как 
указанный судебный орган является специализи-
рованным в вопросах банкротства. При этом, как 
иллюстрируется в указанном примере, суд касса-
ционной инстанции не просто даёт оценку исполь-
зования нижестоящими судами факта, установлен-
ного в рамках арбитражного судопроизводства, 
но и указывает на оправданность соответствую-
щего усмотрения правоприменителя.

Необходимость использования установленных 
арбитражным судом фактов в процессе квалифи-
кации криминальных банкротств подтверждается 
и судебной практикой, когда предметом рассмо-
трения становятся более сложные вопросы приме-
нения Закона о несостоятельности (банкротстве), 
непосредственно влияющие на применение уго-
ловного законодательства. Четвертый кассацион-
ный суд общей юрисдикции акцентировал внима-
ние на том, что по смыслу статьи 195 УК РФ, пред-
усмотренная ею уголовная ответственность насту-
пает за отчуждение не любого имущества, а тако-
го, за счет которого возможно удовлетворение тре-
бований кредиторов в рамках дела о банкротстве. 
Констатировав, что при совершении лицом дея-
ния не было причинено крупного ущерба интере-
сам кредиторов, кассационная инстанция указала, 
что Арбитражным судом Волгоградской области 
в определении от 30 октября 2020 года в результа-
те получения Н. имущества от должника в качестве 
отступного не были нарушены интересы ни долж-

1 Кассационное определение Седьмого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 31.05.2022 № 77–2412/2022 // 
Справочно- правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=K-
SOJ007&n=73733#NdqafpTK6kQIJF95 (дата обращения: 
20.06.2024).

ника (у должника погасился основной долг по до-
говору займа), ни конкурсных кредиторов третьей 
очереди (у кредиторов третьей очереди не возник-
ло никаких убытков, поскольку земельные участ-
ки являлись предметом залога и из их стоимости 
требования кредиторов третьей очереди не удов-
летворялись бы) 2. Представляется, что установить 
подобные факты в процессе квалификации сле-
дователь не может с точки зрения распределения 
компетенции и с позиций стабильности правопри-
менения. В ином случае, может возникнуть ситуа-
ция, когда следователь придёт к одним выводам, 
а арбитражный суд к совершенно иным, что соз-
даст сложно устранимые противоречия как в ар-
битражном, так и в уголовному судопроизводстве. 
Последнее подтверждается тем фактом, что на ар-
битражное судопроизводство также оказывают 
значительное влияние процессуальные решения, 
принятые в рамках уголовного судопроизводства 
по делам о криминальных банкротствах 3.

В свою очередь, в последней судебной практи-
ке встречаются и прямые противоречия фактиче-
ских обстоятельств, установленных в рамках уго-
ловного и арбитражного судопроизводств. При 
этом, кассационные суды не придают значения 
данным обстоятельствам. В частности, Шестой 
кассационный суд общей юрисдикции в опреде-
лении от 22.11.2023 по делу № 77–4735/2023 ука-
зал, что выводы арбитражного судопроизводства 
не имеют значения для уголовного судопроизвод-
ства 4. Однако, подобное положение вещей проти-
воречит свой ству общеобязательности судебных 
актов, частным проявлением которого является 
преюдициальность. Действительно, арбитражный 
суд не может предопределять выводы суда общей 
юрисдикции о виновности или невиновности лица 
в совершении деяний, предусмотренных статьями 
об уголовной ответственности за криминальные 
банкротства. Однако, фактические обстоятель-
ства, установленные в рамках двух видов судопро-
изводств, не могут быть противоречивыми. Иное 
свидетельствует о нарушении принципа объектив-
ной истины, к достижению которой стремятся суды 
при осуществлении процесса доказывания.

Следовательно, факты, установленные в рам-
ках арбитражного судопроизводства, должны 
иметь значение для квалификации криминальных 
банкротств и использоваться правоприменителем. 

2 Кассационное определение Четвертого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 11.10.2022 № 77–4079/2022 // 
Справочно- правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=K-
SOJ004&n=105623#w4OifpTsjVoXWG3n2 (дата обращения: 
20.06.2024).

3 Определение Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 22.02.2013 № ВАС-1134/13 по делу 
№ А05–8500/2009 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/n5mI6QToYk14/ (дата обращения: 
20.06.2024).

4 Кассационное определение Шестого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 22.11.2023 № 77–4735/2023 // 
Справочно- правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSO-
J006&n=136506&ysclid=lsejsc2qhu138825475#tNxpm3UTthjyi-
bUM (дата обращения: 20.06.2024).
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Данное теоретическое положение к подходу ква-
лификации криминальных банкротств должно най-
ти отражение в конкретных разъяснениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, теория уголовного права ну-
ждается в разработке и детализации элементов 
бланкетных диспозиций уголовно- правовых норм, 
что позволит наиболее эффективно конструиро-
вать и применять нормы уголовного законода-
тельства. В частности, необходимо выделять ре-
гулятивную компоненту бланкетной диспозиции 
уголовно- правовой нормы, которую следует рас-
сматривать в качестве положения отрасли неуго-
ловного законодательства, непосредственно ока-
зывающего влияние на процесс квалификации 
деяния, но не являющегося составляющей уголов-
ного законодательства. В разработке этой теоре-
тической конструкции нуждаются и составы крими-
нальных банкротств.

Понятия признаков банкротства, контролирую-
щее должника лицо, используемые в статьях 195, 
196 УК РФ, необходимо понимать лишь в смысле, 
которое им придают соответствующие нормативно- 
правовые акты, прямо определяющие содержание 
указанного термина. Использование термина при-
знаки банкротства в понимании «объективного 
банкротства» или «имущественного кризиса» про-
тиворечит принципу законности (ст. 3 УК РФ).

Сложность действующего уголовного законода-
тельства о криминальных банкротствах и его пра-
воприменения указывают на необходимость разре-
шения вопросов толкования регулятивной компо-
ненты бланкетных диспозиций норм о криминаль-
ных банкротствах, а также признаков составов 
криминальных банкротств на уровне разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
Обязательным является включение указания от-
носительно того, что уголовно- правовые нормы 
о криминальных банкротствах тесно взаимосвяза-
ны с положениями законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве) и все используемые в нор-
мах ст. 195–197 УК РФ понятия толкуются исхо-
дя из указанных положений. Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации может дать указание 
на иное толкование понятия для целей применения 
соответствующего состава преступления. Также 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в рамках подобных разъяснений должен указать 
на необходимость использования правопримени-
телем фактов, установленных в рамках арбитраж-
ного судопроизводства, при квалификации крими-
нальных банкротств.
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PROBLEMS OF APPLICATION OF BLANK 
DISPOSITIONS OF CRIMINAL LAW NORMS AND THE 
INFLUENCE OF ARBITRATION PROCEEDINGS ON 
THE PROCESS OF QUALIFICATION OF CRIMINAL 
BANKRUPTCIES

Roslyakov V. D.
Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MSAL)

The article discusses the theoretical and practical problems of using 
blank dispositions in the qualification of criminal bankruptcies (Arti-
cles 195–197 of the Criminal Code of the Russian Federation). At 
the same time, special attention is paid to the impact of arbitration 
proceedings on this process. The author forms a primary idea of 
a special element of the blank disposition of the criminal law norm –  
the regulatory component, which is new to the science of criminal 
law and needs to be developed. Based on the analysis of this the-
oretical category, the provisions of judicial practice and the availa-
ble doctrinal positions, the author concludes that it is necessary to 
interpret the concepts used in the blank dispositions of criminal law 
norms on criminal bankruptcies exclusively within the meaning of 
the Law on Insolvency (Bankruptcy). At the same time, when quali-
fying acts, the facts established in the framework of arbitration pro-
ceedings should be taken into account. According to the author, in 
order to implement these provisions in practice, the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation should prepare appropri-
ate clarifications.

Keywords: criminal bankruptcies, blank disposition of the criminal 
law norm, qualification, signs of bankruptcy, arbitration proceedings.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы соучастия 
в преступлениях, совершенных по неосторожности. Авторы 
анализируют ключевые аспекты ответственности участников 
таких преступлений и предлагают возможные пути решения 
данной проблематики. Исследование призвано расширить по-
нимание такого сложного явления, как участие в преступлени-
ях, связанных с неосторожностью, и способствовать обсужде-
нию этой темы среди специалистов, а также общественности. 
В итоге авторы делают вывод о том, что проблема соучастия 
в преступлениях, совершенных по неосторожности, требует 
дальнейшего изучения и обсуждения в контексте современных 
реалий и практических требований правоприменения. Авторы 
считают, что необходимо уделить особое внимание разработке 
более эффективных механизмов предотвращения и пресече-
ния такого рода участия в преступлениях, а также улучшению 
уголовного законодательства РФ и практики его применения 
в данной сфере.

Ключевые слова: соучастие; неосторожность; уголовная от-
ветственность; неосторожное сопричинение; оценка доказа-
тельств.

Вопросы участия в преступлениях, совер-
шенных по неосторожности, являются важными 
уголовно- правовыми плеядами теоретических мне-
ний, что в юридической литературе уходят в сторо-
ну неоднозначности всё сильней, разгораясь при 
этом с новой силой. Само понятие соучастия вызы-
вает множество споров среди учёных- правоведов 
и иных авторов. Исходя из уголовного законода-
тельства Российской Федерации, соучастие в пре-
ступлении признаётся умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умыш-
ленного преступления. Сама дефиниция уже но-
сит дискуссионный характер и вступает в противо-
речие с темой данного исследования. В доктрине 
споры о возможности соучастия в неосторожном 
преступлении среди отечественных авторов ведут-
ся достаточно продолжительный период времени.

Особое значение в доктрине находит мнение 
Р. Д. Шарапова [1], согласно которому возмож-
но выделение института неосторожного сопричи-
нения, сущность которого составляют совмест-
ные действия (бездействие) двух или более лиц, 
по неосторожности, предопределившие наступле-
ние единых общественно- опасных последствий, 
либо создавшие реальную угрозу их наступления.

Так Салимгареев А. Р. утверждает, что область 
распространенности неосторожного сопричине-
ния в пределах действующего уголовного закона 
весьма обширна, ввиду чего стоит констатировать 
о специальной законодательной регламентации 
пределов ответственности в общей части Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации (далее –  УК 
РФ) за данный тип общественно- опасных дея-
ний. Здесь же приводится позиция, что отсутствие 
специальных норм, к которым он относит неосто-
рожное сопричинение, приводит к неверной ква-
лификации общественно- опасного деяния, и, как 
результат, к ответственности привлекаются не все 
сопричинители, либо необоснованно осуждаются 
лица, не имеющие прямого отношения к совершен-
ному деянию [2, С. 53–60].

Как было приведено ранее, ст. 32 УК РФ 
предусмотрено, что соучастие возможно только 
в умышленном преступлении, однако в теории уго-
ловного права существуют позиции о возможности 
наличия соучастия при совершении преступления 
с неосторожной формой вины.

Так, Н. Д. Сергеевский полагал, что неосто-
рожное соучастие случается, когда соучастники 
не предвидели последствий своего деяния, но мог-
ли и должны были его предвидеть. Приводя пример 
про двух строителей, работающих на крыше дома, 
когда одному был отдан приказ сбросить материал 
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вниз, тот, заручившись поддержкой другого, при-
каз исполнил, что впоследствии причинило смерть 
проходящему мимо человеку. Как итог, отдавший 
приказ –  является подстрекателем, строители –  ис-
полнитель и пособник соответственно, резюмиру-
ет он. Интересна была позиция авторов, спорящих 
с таким мнением [3], заключая, что в данном при-
мере действия работников не были направлены 
на убийство человека, что исключает соучастие. 
На наш взгляд, необязательно квалифицировать 
действия работников, как умышленное убийство 
человека, уголовное законодательство Российской 
Федерации предусматривает причинение смерти 
по неосторожности, что больше соотносится с на-
правленностью умысла виновных, используя пра-
вила квалификации. Таким образом, хотелось бы, 
чтобы авторы конкретизировали свою позицию 
по данному вопросу.

В настоящее время, по мнению некоторых учё-
ных, отсутствие общей преследуемой цели в дей-
ствиях участников при неосторожном сопричи-
нении противоречит необходимости его само-
стоятельного урегулирования в уголовном зако-
нодательстве Российской Федерации. Наиболее 
большую часть такого рода неосторожных сопри-
чинений находится в сфере нарушения правил без-
опасности и использования техники. Примером 
из судебной практики может служить дело об ава-
рии на Саяно- Шушенской ГЭС в августе 2009 го-
да, когда виновные лица не действовали соучаст-
но, а направленность их умысла не было нацелено 
на то или иное общественно- опасное последствие. 
В данном пример чётко прослеживается необходи-
мость урегулирования в уголовном законодатель-
стве Российской Федерации вопросов уголовной 
ответственности лиц, совершивших общественно- 
опасные деяния групповым способом за рамками 
института соучастия.

Некоторые авторы также просят обратить вни-
мание и на то, что из-за отсутствия института 
неосторожного сопричинения в уголовном законо-
дательстве Российской Федерации к ответствен-
ности привлекаются не все сопричинители, чем 
необоснованно нарушается ст. 6 УК РФ, согласно 
которой наказание, применяемое к лицу, совер-
шившему преступление, должно быть справедли-
выми.

А. П. Бохан и Н. В. Петрашева справедливо счи-
тают, что законодательного закрепления возмож-
ности неосторожного соучастия можно достичь 
несколькими путями [3]. Так, первая позиция состо-
ит в обосновании самой возможности соучастия 
в преступлениях с неосторожной формой вины, ко-
торая должна выражаться в действиях некоторых 
соучаствующих лиц, не связанных с причинением 
вреда, однако создающих все необходимые усло-
вия для этого. Вторая же позиция включает в се-
бя введение в уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации термина, что рассматривается 
в рамках данного исследования –  «неосторожное 
сопричинение» [6], [7].

Большинство авторов считают, что система уго-
ловного законодательства Российской Федерации 
сталкивается с рядом сложностей при определе-
нии степени участия лиц в преступлениях, совер-
шенных по неосторожности. Так, отсутствие прямо-
го умысла, неоднозначность действий и различные 
уровни ответственности соучастников создают до-
полнительные вызовы для следователей, прокуро-
ров, а также судей. Законодательное закрепление 
в уголовном законодательстве Российской Феде-
рации института неосторожного сопричинения мог-
ло бы положительно служить правоприменителям. 
Но в той же степени и не могло бы, ведь, как верно 
отметил В. А. Нерсесян [5, С. 44–45], законодатель-
ство оставило вне рамок соучастия все возможные 
случаи неосторожных действий нескольких лиц 
при совершении единого преступления, а также 
ситуации, в которых несколько лиц умышленно со-
вершают преступление, влекущее неосторожные 
последствия. Иначе говоря, существование инсти-
тута неосторожного соучастия маловероятно, так 
как такой институт не практичен и будет противо-
речить началам уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации. В большей же степени такая 
новелла будет расширять и без того раздутый УК 
РФ, как это случилось, в частности, после введе-
ния бесполезных «аватаров» к статье 159 УК РФ, 
что включали те общественно- опасные деяния, что 
изначально содержались и подразумевались в ос-
новной статье особенной части УК РФ.

При рассмотрении данного вопроса следу-
ет также выделить основные проблемы, которые 
возникают при рассмотрении подобных уголовных 
преступлений:

1. Одной из ключевых проблем является опре-
деление границ ответственности соучастников 
в случае преступлений по неосторожности. В отли-
чие от умышленных преступлений, где преступник 
действует с намерением, в случае неосторожного 
преступления намерение отсутствует, что усложня-
ет процесс определения степени участия каждого 
лица в совершении преступления.

2. Сложности в оценке и представлении доказа-
тельств. Доказать участие человека в преступле-
нии по неосторожности может быть сложнее, чем 
в случае умышленного преступления, так как тре-
буется установить причинно- следственную связь 
между его действиями и последствиями. При рас-
смотрении данной проблемы необходимо учиты-
вать различные аспекты, такие как степень осве-
домленности соучастников о возможности совер-
шения преступления, их активное участие или без-
действие, а также их намерения и мотивы.

3. Различные уровни ответственности. Кро-
ме того, существует проблема различных уров-
ней ответственности соучастников в преступлени-
ях по неосторожности. Некоторые могут не осоз-
навать возможные последствия своих действий, 
в то время как другие могут быть более осмотри-
тельными, но все равно оказаться соучастниками 
в деянии. Соучастники могут иметь разные уров-
ни вины и ответственности в случае преступления 
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по неосторожности, что может вызвать разногла-
сия при квалификации их действий.

Таким образом, соучастие при квалификации 
преступления, совершенном по неосторожности 
на сегодняшний день является актуальной про-
блемой в российском законодательстве. Конечно, 
каждый случай соучастия в преступлении требует 
индивидуального анализа с учетом конкретных об-
стоятельств дела и нормативных положений уго-
ловного законодательства. Но для выработки еди-
нообразного подхода к решению данной проблемы 
необходимо внести изменения в уголовное законо-
дательство, тем самым конкретизировать возмож-
ность применения ответственности за соучастие 
в преступлении, совершенном по неосторожности, 
тем самым устранив пробел в законодательстве.
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THROUGH NEGLIGENCE

Provatkina V. E., Kvasnikova T. V., Ruban P. O., Korkin M. S.
Far Eastern Federal University

This article discusses current issues of complicity in crimes com-
mitted by negligence. The authors analyze the key aspects of the 
responsibility of participants in such crimes and suggest possible 
ways to solve this problem. The study aims to expand the under-
standing of such a complex phenomenon as participation in crimes 
related to negligence, and to promote discussion of this topic among 
specialists as well as the public. As a result, the authors conclude 
that the problem of complicity in crimes committed by negligence re-
quires further study and discussion in the context of modern realities 
and practical requirements of law enforcement. The authors believe 
that special attention should be paid to the development of more 
effective mechanisms for preventing and suppressing such partici-
pation in crimes, as well as improving the criminal legislation of the 
Russian Federation and the practice of its application in this area.
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Криминологическая характеристика использования криптовалют 
в коррупционных контрактах
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В статье основное внимание уделяется связям между крипто-
валютами и коррупцией. Представлен обзор возможных сцена-
риев использования криптовалют в коррупционных контрактах. 
Сценарии подразумевают, что криптовалюты могут снизить 
затраты и риски, связанные с коррупционным контрактом и об-
легчить передачу коррупционных выгод на анонимной основе. 
Их существование также позволяет запятнанным коррупцией 
контрактам распространяться на те области, где в прошлом 
это не приносило никаких экономических преимуществ. Затем 
в статье исследуется, существуют ли какие-либо эмпирические 
корреляции между криптовалютами и коррупцией. Количество 
биткойн- банкоматов (АТМ) и пользователей криптовалюты ис-
пользовалось в качестве показателя криптовалют, а индекс 
восприятия коррупции (ИПЦ) –  в качестве показателя корруп-
ции. Наибольшее количество владельцев или пользователей 
криптовалют находится в странах с высокой распространенно-
стью коррупции.

Ключевые слова: криптовалюта, криптоактив, коррупция, 
Биткойн, Биткойн- банкомат, коррумпированный владелец или 
пользователь.

Введение

Основное внимание уделяется тому, как крипто-
валюты могут использоваться для коррупционных 
контрактов и можно ли установить корреляцию или, 
если необходимо, причинно- следственную связь 
между уровнем коррупции и степенью использо-
вания криптовалют. Для целей статьи коррупция 
определяется, как «любое поведение, отклоняюще-
еся от общепринятых формальных и неформальных 
обязательств с целью достижения частной выгоды».

Криптовалюты –  это децентрализованные пла-
тежные системы, в которых право собственности 
подтверждается исключительно посредством ис-
пользования криптографии. Формальное опреде-
ление криптовалют предъявляет следующие шесть 
требований [9]: 1. Система достигает консенсуса 
о своем статусе на децентрализованной основе 
без помощи центрального органа. 2. Система ве-
дет обзорный учет криптовалютных единиц и их 
владельцев. 3. Система определяет условия появ-
ления новых единиц и порядок определения их соб-
ственности. 4. Право собственности на криптова-
лютные единицы подтверждается исключительно 
криптографически. 5. Система дает возможность 
совершать транзакции по смене принадлежности 
криптовалютных единиц. Право собственности 
на эти единицы должно быть подтверждено, что-
бы иметь возможность осуществить сделку. 6. Ес-
ли в один и тот же момент совершаются две тран-
закции, изменяющие право собственности на одни 
и те же единицы криптовалюты, реализуется толь-
ко одна из них.

Сначала Европейское банковское управление 
[17] отнесло криптовалюты к категории виртуаль-
ных валют. Виртуальная валюта –  это цифровое 
представление стоимости, которое не выпускается 
центральным банком и не связано со стоимостью 
бумажной валюты, но принимается в качестве 
средства валюты. Виртуальную валюту можно пе-
редавать, депонировать и продавать в электрон-
ном виде. В настоящее время Европейское бан-
ковское управление относит криптовалюты к ка-
тегории криптоактивов. Криптоактивы –  это тип 
частного актива, который зависит в первую оче-
редь от криптографии и технологии распределен-
ного реестра. Криптоактивы могут иметь платеж-
ные, инвестиционные и коммунальные функции. 
Их можно разделить на централизованные и де-
централизованные криптоактивы. Криптовалюты –  
это децентрализованные криптоактивы. Централи-
зованные криптоактивы включают предшествен-
ников криптовалют.
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Государственная власть может запретить опре-
деленные транзакции или даже конфисковать цен-
трализованную цифровую валюту у ее владельцев. 
В схемах криптовалют центральный орган заме-
няется децентрализованной анонимной сетью, тем 
самым устраняя самое слабое место централизо-
ванных цифровых валют. В случае с криптовалю-
тами невозможно определить управляющую орга-
низацию, и поэтому государственная власть не мо-
жет обеспечить соблюдение применимых законов 
или судебных решений. Криптовалюты обеспечи-
вают уверенность в транзакциях без цензуры и де-
лают невозможным конфискацию собственности 
без согласия владельца.

Право собственности на криптовалюты

Владение криптовалютными единицами полностью 
отличается от владения как материальными, так 
и нематериальными активами. Право собственности 
на криптовалютные единицы заключается в знании 
закрытого ключа. Для любой транзакции, которая 
передает единицы криптовалюты в пользу их нового 
владельца, важно продемонстрировать знание за-
крытого ключа, соответствующего этим единицам.

Единицы криптовалюты хранятся по адресу. Ли-
цо, доказавшее знание закрытого ключа, соответ-
ствующего данному адресу, имеет право совер-
шить сделку, то есть передать эти единицы в поль-
зу другого лица. Подтверждение знания закрытого 
ключа обеспечивается с помощью криптографи-
ческой подписи транзакции, предназначенной для 
передачи единиц криптовалюты. Расчет выполня-
ется только тем, кто знает соответствующий за-
крытый ключ [16].

Если по адресу присутствуют криптовалютные 
единицы, мы не можем знать, есть ли у них владе-
лец или владельцы. Закрытый ключ может не су-
ществовать, может быть одна копия закрытого клю-
ча, может быть несколько копий закрытого клю-
ча или даже закрытый ключ может быть открыто 
опубликован. Если не была проведена транзакция 
по переводу единиц криптовалюты с этого адреса 
в пользу другого адреса, невозможно определить, 
какой из вышеперечисленных вариантов имел ме-
сто. После совершения транзакции можно исклю-
чить вариант отсутствия копии закрытого ключа; 
лицо, осуществившее транзакцию, должно было 
использовать закрытый ключ. Пока сделка не со-
вершена, невозможно определить, есть ли владе-
лец и кто владелец. После совершения транзакции 
можно идентифицировать предыдущего владель-
ца, но не нового владельца [3].

Взаимосвязь коррупции и криптовалют

Большинство текстов, посвященных взаимосвязи 
криптовалют и коррупции, фокусируются только 
на вопросе о том, могут ли криптовалюты способ-
ствовать коррупции или, наоборот, снижать корруп-
цию. Авторы, считающие, что криптовалюты мо-
гут служить средством коррупционных транзакций, 

обычно подчеркивают анонимность пользователей 
криптовалют [8]. Ловелл [10] фокусируется на Бит-
койне и отмечает, что это квазианонимная валюта. 
Если транзакция совершается в биткойнах, каждый, 
кто имеет доступ к блокчейну, который играет роль 
публичного реестра совершенных транзакций, мо-
жет легко найти информацию об этой транзакции 
(информацию об адресе происхождения, адресе 
назначения, отправленной сумме).

Однако стороны сделки или причина сделки 
остаются неизвестными. Помимо квазианоним-
ности транзакций, которой могут злоупотреблять 
лица, совершающие преступления, Кэмпбелл- 
Верден [13] указывает, что транзакции происходят 
в режиме реального времени и что государствен-
ным органам трудно бороться с этими транзакция-
ми в реальном времени любым способом.

Дабровский и Яниковский [6] отмечают, что 
криптовалюты можно использовать для обхода 
различных санкций и ограничений, налагаемых го-
сударственными органами. Фоли, Карлсен и Пут-
нинс подсчитали, что примерно четверть пользо-
вателей биткойнов и половина транзакций бит-
койнов связаны с незаконной деятельностью. Они 
не ограничиваются коррупцией, но также включа-
ют отмывание денег, уклонение от уплаты нало-
гов, незаконное приобретение наркотиков и ору-
жия, финансирование терроризма, воровство и мо-
шенничество [5]. Альберт и др. [1] анализируют, как 
криптовалюты способствуют процессу отмывания 
денег, и приходят к выводу, что коррумпирован-
ные фирмы и преступные организации могут кон-
вертировать свои доходы в криптовалюты, а затем 
переводить эти средства в любую точку мира, что-
бы уклониться от налоговых органов. Такая повы-
шенная защита способствует процессу отмывания 
денег, поскольку позволяет преступным организа-
циям получить полный доступ и контроль над все-
ми доходами, которые они производят. Шимоно-
ва, Ч.Энтеш и Белеш [19] подчеркивают, что часто 
отсутствует нормативный надзор за финансовыми 
инновациями, включая криптовалюты, а это озна-
чает, что у них часто отсутствует механизм для чет-
кого измерения риска в их операциях.

Однако некоторые авторы [2] придерживают-
ся противоположной точки зрения, утверждая, что 
криптовалюты могут снизить коррупцию. Они по-
лагают, что если криптовалюта содержит инфор-
мацию обо всех транзакциях, совершенных в про-
шлом, то можно идентифицировать, хотя бы при-
близительно, различных участников транзакций 
из их истории, используя современные методы 
(анализ больших данных) или, где это возможно, 
можно было бы создать криптовалюту, в транзак-
цию, которой будет включена информация о дого-
варивающихся сторонах. Конашевич [7] убежден, 
что децентрализованный характер криптовалют 
может привести к снижению государственного ре-
гулирования или усилению либерализации, где это 
применимо, тем самым уменьшая причины, по ко-
торым люди прибегают к коррупции. Аналогичным 
образом, Катона [12] заключает, что технология 
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блокчейна позволит устранить посредников и осу-
ществлять транзакции прозрачным образом. Это 
приведет к сокращению затрат и, таким образом, 
сделает бесполезной любую коррупцию, направ-
ленную на избежание затрат.

Другие авторы (например, Дешвал, Сингх Кау-
рав и Тхакур [4], Макки и Куомо [8], Берг, Марки- 
Таулер и Новак [17].; Сладичи др.) [18] описыва-
ют различные способы использования технологии 
блокчейн в качестве инструмента прозрачности 
и средства борьбы с коррупцией в развивающих-
ся странах, а именно: 1. Невозможность одновре-
менного шифрования серверов, что снижает риск 
незаконных действий; 2. возможность обнаружить 
и предотвратить мошенничество в процессе заку-
пок; 3. тот факт, что смарт- контракты, основанные 
на блокчейне, являются самодостаточными –  в их 
чистой форме (то есть, когда все триггеры и усло-
вия контракта управляются в цепочке) им не нужны 
какие-либо внешние органы для обеспечения со-
блюдения или иного управления спорами; 4. блок-
чейн позволяет записывать транзакции неизмен-
ным и защищенным от несанкционированного до-
ступа образом.

Необходимо подчеркнуть, что приведенный вы-
ше оптимизм разделяют не все авторы. Сайед [15] 
указывает, что транзакции в блокчейне по-преж-
нему могут быть: несанкционированными, мошен-
ническими или незаконными; заключенные между 
связанными сторонами; связаны с дополнитель-
ным соглашением, которое находится «вне сети»; 
или неправильно классифицированы в финансо-
вой отчетности. Аналогичным образом, Никерсон 
[14] утверждает, что блокчейн может знать только 
входные данные, но не реальность. Блокчейн будет 
отслеживать их как действительные данные, поэ-
тому, если у вас есть полномочия вводить невер-
ные данные, блокчейн проверит неверные данные. 
Вы по-прежнему зависите от реальных, надежных 
источников данных и авторизации. Если вы испор-

тите это, вы испортите и процесс. Таким образом, 
Дудли, Пуд и Карден [11] предлагают возможное 
реалистичное видение, подчеркивающее тот факт, 
что криптовалюты могут снизить коррупцию, а так-
же тот факт, что они могут способствовать корруп-
ции.

Сценарии потенциального злоупотребления 
криптовалютами в коррупционных целях

Рассмотрим три сценария (А 1, А 2 и А 3) потенци-
ального злоупотребления криптовалютами в целях 
коррупции; см. рис. 1, табл. 1. Коррупционный агент 
(X) нарушил свои обязанности и коррупционный 
агент Y) извлекает выгоду из нарушения. Крипто-
валюты, которые X получает от Y, представляют 
собой вознаграждение X за его действия в каче-
стве коррупционного агента. Различные сценарии 
разделены на четыре этапа. Некоторые сценарии 
включают только три из четырех этапов, а некото-
рые этапы (в частности, Этап 3) незначительно от-
личаются для каждого сценария.

Сценарии А 2, А 3 Сценарии А 1, А 3

Этап 1. Коррупционный агент 
X передает свой криптовалют-
ный адрес коррупционному 
агенту Y

Этап 2. Коррупционный агент 
Y получает криптовалюту

Сценарии А 1, А 2, А 3 Этап 3. Коррупционный агент 
Y отправляет криптовалюту 
коррупционному агенту X

Сценарии А 1, А 2, А 3 Этап 4. Коррупционный агент 
X использует криптовалюту

Рис. 1

Таблица 1

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

Сценарий А 1 – Коррупционный агент (Y) 
(далее –  Y) получает произ-
вольную криптовалюту, кото-
рую он отправляет в тран-
закции на вновь созданный 
адрес, предназначенный для 
коррупционного агента (X) 
(далее –  Х).

Y предоставляет X закрытый 
ключ к этому вновь создан-
ному адресу.

В таком случае, если X не пе-
реведет взятку в пользу адре-
са, который он указывает, Y 
может действовать быстрее 
и вернуть взятку, выполнив 
транзакцию в пользу адреса, 
который он указал сам.

Сценарий А 2 X предоставляет Y 
свой адрес крипто-
валюты.

– Y покупает криптовалюту 
и поручает продавцу отпра-
вить ее непосредственно 
на криптовалютный адрес X.

X, в свою очередь, может ис-
пользовать криптовалюту, до-
ступную под его адресом.

Сценарий А 3 X предоставляет Y 
свой адрес крипто-
валюты.

– Если Y владеет соответству-
ющей криптовалютой в не-
обходимом количестве, Этап 
2 пропускается, и Y отправ-
ляет криптовалюту прямо 
на криптовалютный адрес X.

Затем X может использовать 
криптовалюту, доступную 
по его адресу.
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Сценарий А 1 аналогичен сокрытию денег в се-
кретном месте. Коррупционный агент (Y) получает 
произвольную криптовалюту на Этапе 2, которую 
он отправляет в транзакции на вновь созданный 
адрес, предназначенный для коррумпированного 
агента (X). На следующем этапе Этапе 3 Y предо-
ставляет X закрытый ключ к этому вновь создан-
ному адресу. Когда закрытый ключ передается 
на этом Этапе 3, X может необязательно обла-
дать какими-либо знаниями о криптовалюте и мо-
жет даже не понимать, что он только что получил 
от Y. Более того, Y может иметь в своем распо-
ряжении копию закрытого ключа. В таком случае, 
если X не переведет взятку в пользу адреса, кото-
рый он указывает на Этапе 4, Y может действовать 
быстрее и вернуть взятку, выполнив транзакцию 
в пользу адреса, который он указал сам.

Сценарий А 2 аналогичен отправке взятки 
на анонимный банковский счет. X предоставляет 
Y свой адрес криптовалюты на Этапе 1. Y покупа-
ет криптовалюту и поручает продавцу отправить 
ее непосредственно на криптовалютный адрес X 
на Этапе 3. X, в свою очередь, может использовать 
криптовалюту, доступную под его адресом (Этап 
4).

Сценарий А 3 предполагает, что и X, и Y знако-
мы с использованием криптовалюты. X предостав-
ляет Y свой адрес криптовалюты (Этап 1). Если Y 
владеет соответствующей криптовалютой в необ-
ходимом количестве, Этап 2 пропускается, и Y от-
правляет криптовалюту прямо на криптовалютный 
адрес X (Этап 3). Затем X может использовать 
криптовалюту, доступную по его адресу (Этап 4).

Существуют и другие сценарии, требующие 
от пользователя расширенных знаний о криптова-
лютах как из X, так и из Y. Они включают использо-
вание «смарт- контрактов», то есть децентрализо-
ванной программы, выполняемой в блокчейне дру-
гой криптовалюты (обычно Ethereum). Например, 
X может использовать смарт- контракт для созда-
ния новой бесполезной криптовалюты и продажи 
ее единиц Y, который платит X за продажу. Либо 
смарт- контракт можно использовать для запуска 
азартной игры, в которой Y проигрывает ставку 
против X. В обеих ситуациях X получает возна-
граждение, которое может быть связано с удобным 
для Y нарушением его обязанности. Но детали та-
кого сценария довольно сложны.

Во всех сценариях Этап 4 состоит из прибы-
ли от коррупции, полученной коррумпированным 
агентом. Коррумпированный агент может верить 
в криптовалюты и может решить сохранить взят-
ку в форме криптовалюты в течение длительного 
периода времени, например, в качестве сбереже-
ний на пенсию. Если X безопасно хранит закрытый 
ключ своего адреса, например, выучив его наиз-
усть, может оказаться даже невозможным опреде-
лить, есть ли у адреса X владелец, не говоря уже 
о том, является ли X владельцем. Например, X мо-
жет просто захотеть наказать Y, но не желает полу-
чать никакой выгоды от взятки ни для себя, ни для 
любого другого лица, поэтому X предоставил Y 

адрес, секретный ключ которого никто не знает. 
В общем, пока X или тот, кому X раскрывает свой 
закрытый ключ, использует криптовалюты, полу-
ченные X от Y, будет сложно доказать, что X полу-
чил какую-либо выгоду от своих действий, наруша-
ющих какие-либо его обязанности. Таким образом, 
раскрыть коррупцию Х будет непросто.

Если X решит потратить криптовалюту, он мо-
жет сделать это, конвертировав ее в бумажную ва-
люту или купив товары. X переведет криптовалюту 
с текущего адреса на адрес контрагента, предо-
ставляющего X запрошенную бумажную валюту 
или товары. Эта транзакция записывается в блок-
чейне. В этот момент можно доказать, что кто-то 
имел приватный ключ к этому адресу и, таким об-
разом, получил выгоду от взятки. Однако если для 
взятки была использована криптовалюта с высо-
ким уровнем анонимности, такая как Monero, даже 
блокчейн не позволяет доказать, что транзакция 
была осуществлена с адреса X. Monero аноними-
зирует отправителя транзакции, используя меха-
низм, называемый кольцевыми подписями. Сле-
довательно, в таком случае невозможно доказать, 
что X использовал криптовалюту, полученную кор-
рупционным путем, что, в свою очередь, затрудня-
ет раскрытие коррупции.

Y при покупке криптовалюты и X при ее прода-
же (если применимо), могут быть идентифициро-
ваны в соответствии с процедурой «Знай своего 
клиента», в соответствии с которой трейдер дол-
жен хранить личные данные клиентов и раскры-
вать эти данные, если это предписано государ-
ственными органами. При использовании крипто-
валюты с низким уровнем анонимности подозре-
ние на взаимосвязь между ними может возникнуть 
на основании выполненной транзакции, хранящей-
ся в блокчейне. Но если используется криптова-
люта с высоким уровнем анонимности, такая как 
Monero, эта ссылка не создается в блокчейне; тем 
не менее, можно продемонстрировать связь между 
временем покупки X и временем продажи Y, а так-
же количеством купленной и проданной криптова-
люты. Однако важно подчеркнуть, что криптова-
люты также можно покупать и продавать полно-
стью анонимно; например, на встрече любителей 
криптовалюты. Анонимный обмен также возможен 
с использованием биткойн- банкоматов. Тем не ме-
нее, можно также выполнить несколько обменных 
транзакций в течение определенного периода 
времени или использовать несколько различных 
биткойн- банкоматов.

Вышеупомянутые сценарии подразумевают, что 
криптовалюты позволяют сторонам коррупционно-
го контракта передавать взятку (или, в более об-
щем смысле, выгоду, полученную коррумпирован-
ным агентом или лицом, связанным с этим аген-
том) относительно высоко анонимным образом. 
Таким образом, криптовалюты расширяют воз-
можность коррупции в ситуациях, которые до сих 
пор создавали риск того, что взятка позволит иден-
тифицировать стороны коррупционного контракта 
и разоблачить их коррупционное поведение. Если 
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в качестве взятки используются бумажные день-
ги, то передача такой взятки наличными связана 
с риском ее потери или риском того, что для взятки 
будут использованы фальшивые купюры. В насто-
ящее время при банковских переводах относитель-
но легко идентифицировать как плательщика, так 
и получателя. Другие формы взяток часто требу-
ют личной встречи коррумпирующего агента с кор-
румпированным агентом или другими лицами, их 
представляющими. Криптовалюты хотя бы частич-
но снижают эти риски. Хотя агент- коррупционер 
все равно должен найти подходящего человека, ко-
торый нарушит свои обязанности в пользу агента- 
коррупционера, в настоящее время этот поиск мо-
жет осуществляться и в режиме онлайн. Следо-
вательно, криптовалюты вместе с онлайн- средой 
снижают транзакционные издержки, связанные 
с коррупцией, упрощая контакт между сторонами 
коррупционного контракта. Все это может приве-
сти к расширению коррупционной практики.

Учитывая анонимность криптовалют, однознач-
но определить страны, в которых проживают поль-
зователи криптовалют, не представляется возмож-
ным. В результате лишь косвенно можно опреде-
лить, широко ли распространены криптовалюты 
в стране. Один из самых простых способов полу-
чить криптовалюту, которая также является ано-
нимной, –  это использовать банкомат (АТМ), кото-
рый может обменять бумажную валюту на крипто-
валюту. Таким образом, количество таких банко-
матов можно использовать в качестве показателя 
наличия криптовалют –  можно предположить, что 
чем выше количество этих банкоматов на одного 
жителя в данной стране, тем в большей степени 
в этой стране используются криптовалюты. Вооб-
ще, чтобы банкомат был установлен в определен-
ной стране, сначала должны быть созданы адек-
ватные условия, обеспечивающие прибыльность 
инвестиций; высокий уровень коррупции в стране 
снижает вероятность возврата инвестиций. Сле-
довательно, к взаимосвязи между количеством 
биткойн- банкоматов и коррупцией, вероятно, при-
менима следующая причинно- следственная связь: 
слишком высокий уровень коррупции препятствует 
установке биткойн- банкоматов.

Что касается количества коррупционеров, 
то причинно- следственная связь, скорее всего, бу-
дет следующей: если коррупция в определенной 
стране относительно высока, но не превышает кри-
тических значений, ситуация может стимулировать 
использование криптовалют, а именно по двум 
причинам. С одной стороны, криптовалюты мо-
гут служить средством снижения издержек, свя-
занных с коррупцией, и повышения анонимности 
коррупционно- запятнанных контрактов. С другой 
стороны, даже те субъекты, которые не участвуют 
в коррупции в стране, будут стремиться миними-
зировать ущерб, понесенный ими из-за коррупции. 
По крайней мере, частичный переход на криптова-
люты может предложить такое решение. Их кон-
такты становятся более анонимными, они боль-
ше не подлежат такому строгому регулированию, 

и возникает меньшая необходимость в получении 
различных разрешений, связанных с использова-
нием законных средств платежа, в то время как та-
кие разрешения можно получить самостоятельно 
или проще, если подать заявку на разрешение под-
креплено взяткой. Цена, уплачиваемая за биткойн 
выше рыночной цены идет рука об руку с уровнем 
коррупции. По мере роста коррупции растет и пре-
мия, выплачиваемая за биткойн. Этот вывод ука-
зывает на то, что люди из стран с высоким уровнем 
коррупции пытаются получить биткойн и использо-
вать его либо как средство коррупционной тран-
закции, либо как защиту от последствий корруп-
ции. Но, по крайней мере, должны быть созданы 
базовые условия для использования криптовалют.

Когда соответствующие транзакции осущест-
вляются удобным способом, криптовалюты могут 
достичь высокого уровня анонимности, при кото-
ром практически невозможно идентифицировать 
лиц, участвующих в криптовалютной транзак-
ции. Напротив, при неосторожном использовании 
криптовалютные транзакции полностью прозрачны.

Подразумевают, что криптовалюты снижают 
транзакционные издержки и риски коррупционных 
контрактов. Они позволяют, в частности, осущест-
влять анонимную передачу коррупционного воз-
награждения (выгоды), предоставленного корруп-
ционером агенту- коррупционеру, и одновременно 
расширяют круг возможных видов выплат, кото-
рые может предоставить коррупционер. Благодаря 
своей анонимности и относительной простоте пе-
редачи криптовалюты уменьшают необходимость 
личной встречи между коррумпирующим агентом 
и коррумпированным агентом для передачи воз-
награждения, основанного на коррупции. Другие 
формы неличного контакта между коррупционным 
агентом и коррумпированным агентом (например, 
перевод коррупционного вознаграждения на бан-
ковский счет, отправка коррупционного вознаграж-
дения или выгод через посредника) являются бо-
лее рискованными.

Материалы и методы

Методы проведенного исследования: сравнитель-
ный, теоретический, эмпирический, аналитический.

Результаты

Используя криптовалюты, субъекты, потенциаль-
но заинтересованные в коррупционном контракте, 
могут легче добиться контрагента, с которым они 
не будут напрямую контактировать. Таким обра-
зом, коррупция может возникнуть и в тех сферах, 
где она до сих пор не приносила выгод из-за затрат 
и рисков.

Там, где коррупция достигает значительно вы-
сокого уровня, в стране нет достаточных техниче-
ских и правовых условий для того, чтобы больше 
людей могли использовать криптовалюты.

Важно отметить, что криптовалюты, в частно-
сти, являются частью быстро развивающегося ми-
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ра. Поэтому целесообразно продолжать отслежи-
вать взаимосвязь между криптовалютами и кор-
рупцией в будущем. Особенно желательно полу-
чить больше данных о том, насколько распростра-
нены криптовалюты в разных странах.

Обсуждение

Противодействие коррупции в России является од-
ним из главных приоритетов правительства. В по-
следние годы было введено множество мер для 
борьбы с коррупцией и взяточничеством. Однако 
сниженные транзакционные издержки, связанные 
с коррупцией, упрощенный подход к контакту меж-
ду сторонами коррупционного контракта, а также 
имеющаяся анонимность может привести к расши-
рению коррупционной практики.

Заключение

Когда соответствующие транзакции осуществляют-
ся удобным способом, криптовалюты могут достичь 
высокого уровня анонимности, при котором прак-
тически невозможно идентифицировать лиц, уча-
ствующих в криптовалютной транзакции. Напротив, 
при неосторожном использовании криптовалютные 
транзакции полностью прозрачны.

Подразумевают, что криптовалюты снижают 
транзакционные издержки и риски коррупционных 
контрактов. Они позволяют, в частности, осущест-
влять анонимную передачу коррупционного воз-
награждения (выгоды), предоставленного корруп-
ционером агенту- коррупционеру, и одновременно 
расширяют круг возможных видов выплат, кото-
рые может предоставить коррупционер. Благодаря 
своей анонимности и относительной простоте пе-
редачи криптовалюты уменьшают необходимость 
личной встречи между коррумпирующим агентом 
и коррумпированным агентом для передачи воз-
награждения, основанного на коррупции. Другие 
формы неличного контакта между коррупционным 
агентом и коррумпированным агентом (например, 
перевод коррупционного вознаграждения на бан-
ковский счет, отправка коррупционного вознаграж-
дения или выгод через посредника) являются бо-
лее рискованными. Указанное может способство-
вать повышению коррупции.
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CONTRACTS

Sadykova E. V.
Kazan (Volga Region) Federal University

The article focuses on the links between cryptocurrencies and cor-
ruption. An overview of possible scenarios for the use of cryptocur-
rencies in corruption contracts is presented. The scenarios imply 
that cryptocurrencies can reduce the costs and risks associated with 
a corrupt contract and facilitate the transfer of corrupt benefits on 
an anonymised basis. Their existence also allows corruption- tainted 
contracts to spread to areas where in the past there were no eco-
nomic benefits. The paper then explores whether there are any em-
pirical correlations between cryptocurrencies and corruption. The 
number of bitcoin ATMs (ATMs) and cryptocurrency users was used 
as an indicator of cryptocurrencies, and the Corruption Perception 
Index (CPI) –  was used as an indicator of corruption. The highest 
number of cryptocurrency owners or users are in countries with high 
prevalence of corruption.

Keywords: Cryptocurrency, cryptoasset, corruption, Bitcoin, Bit-
coin ATM, corrupt owner or user.
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Правовые инструменты повышения правозащитного потенциала судебного 
контроля за обыском в жилище

Тарасов Алексей Александрович,
старший преподаватель кафедры профессиональной 
деятельности сотрудников подразделений охраны 
общественного порядка Нижегородской академии МВД 
России
E-mail: doktoi@inbox.ru

Обыск в жилище является одним из наиболее право- 
ограничивающих следственных действий. Поэтому судебный 
контроль за ним должен быть максимально эффективным 
в плане обеспечения прав личности. Однако в судебной прак-
тике сложился антигуманный правоприменительный стандарт 
ухода судов от рассмотрения по существу вопросов, касаю-
щихся законности и обоснованности производства обыска 
в жилище, изъятия в ходе обыска вещей. В статье анализи-
руются основные составляющие этого правоприменительно-
го стандарта. Автором предлагается ряд мер по повышению 
правозащитного потенциала судебного контроля за обыском 
в жилище, в виде правовых запретов на определенные реше-
ния и действия правоприменителя. Эти запрета должны если 
не исключить, то ограничить широту усмотрения органов пред-
варительного расследования по изъятию предметов первой 
необходимости, включая средства связи и средства вычисли-
тельной техники.

Ключевые слова: обыск в жилище, судебный контроль, эф-
фективность, защита прав и свобод, изъятие, средства связи, 
средства вычислительной техники.

Судебный контроль за обыском в жилище яв-
ляется частью судебно- контрольного уголовно- 
процессуального механизма, прежде всего, пре-
вентивного оперативного судебного контроля, 
осуществляемого в порядке статьи 165 УПК РФ, 
но также и последующего судебного контроля в по-
рядке статьи 125 УПК РФ, предметом которого яв-
ляется правомерность действия следователя, до-
знавателя проводившего обыск. Завершающим 
элементом этого судебно- контрольного механизма 
является судебный контроль за законностью, обо-
снованностью промежуточных судебных решений, 
принятых судами первой инстанции, осуществляе-
мый вышестоящими судебными инстанциями.

Юридической аксиомой, непререкаемым, 
не требующим доказательств утверждением, яв-
ляется то, что человек и гражданин, его права 
и свободы, являются приоритетом в правовом, 
в том числе –  уголовно- процессуальном регули-
ровании. Эта аксиома закреплена в Конституции 
России в главе седьмой. Как указывал Конституци-
онный Суд Российской Федерации, публичные ин-
тересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) Кон-
ституции Российской Федерации, могут оправдать 
только такие правовые ограничения прав и свобод, 
которые отвечают требованиям справедливости, 
являются адекватными, пропорциональными, со-
размерными и необходимыми для защиты консти-
туционно значимых ценностей; цели одной только 
рациональной организации деятельности органов 
власти не могут служить основанием для ограни-
чения прав и свобод [1].

Исходя из аксиомы о приоритете прав личности 
и вытекающих из нее положений, можно заклю-
чить, что эффективность судебного контроля про-
является прежде всего в его способности поддер-
живаться такой правовой стандарт обыска в жили-
ще, который исключал бы чрезмерное ограниче-
ние права и свобод человека и гражданина, в том 
числе закрепленных в ст. 23, 24 и 29 Конституции 
Российской Федерации, сверх необходимости обе-
спечить надлежащее собирание доказательств 
по уголовному делу. При чрезмерном, то есть вы-
ходящем за разумные пределы ограничении прав 
и свобод человека, не вызываемом необходимо-
стью уголовно- процессуального доказывания, бу-
дет иметь место искажение сущности обыска, на-
рушение требований справедливости.

Общепризнанные в науке является мнение 
о том, что обыск является способом собирания до-
казательств с ярко выраженным поисковым при-
знаком [2,3] и вместе с тем ему свой ственен прину-
дительный характер, что требует неукоснительно-
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го соблюдения прав лиц, с ограничением которых 
неизбежно сопряжено проведение обыска в жили-
ще [4]. Поэтому судебный контроль призван гар-
монизировать, обеспечивать разумное, справед-
ливое сочетание частного и публичного начал при 
обыске в жилище. Суды в рамках как превентив-
ного оперативного судебного контроля, так и по-
следующего контроля за обыском в жилище, обя-
заны правильно провести границу между мерой 
усмотрения органа предварительного расследова-
ния, интересами следствия и свободой, конститу-
ционными правами человека, который становится 
участником этого следственного действия.

В уголовно- процессуальной науке высказыва-
лись различные суждения об эффективности су-
дебного контроля за следственными действия, 
ограничивающими конституционные права граж-
дан. Но в целом авторы, работавшие над этой 
темой, склоняются к мнению, что под эффектив-
ностью судебного контроля можно понимать ме-
ру достижения им своего предназначения, исходя 
из заложенного в него законом потенциала.[5] По-
скольку судебный контроль за досудебным произ-
водством создавался прежде всего для обеспече-
ния защиты прав граждан, то его эффективность 
надо связывать с реальным достижением им свое-
го правозащитного (пред)назначения. [6]

Предназначение судебного контроля за обы-
ском, с нашей точки зрения, состоит в том, чтобы 
обеспечить его правомерность, реальное обеспе-
чение прав граждан при собирании доказательств 
в контексте статьи 6 УПК РФ. Эффективный судеб-
ный контроль за обыском должен гарантировать, 
с одной стороны, соблюдение конституционных 
права лиц, а с другой стороны обеспечивать соби-
рание доказательств по уголовному делу посред-
ством данного следственного действия.

Отсюда вытекает запрет такого истолкования 
и понимания уголовно- процессуальных норм ста-
тьи 182 УПК РФ, в котором приоритетом выступа-
ет интерес органа предварительного расследова-
ния, а не права и свободы граждан.[7] Между тем 
в практике судебного контроля за обыском возо-
бладал право- ограничительный вид толкования 
правоприменитем норм, регулирующих принятие 
решения о производстве обыска, его проведение.

Это является причиной критики судебного кон-
троля за обыском, которая является частью обще-
го скептического подхода к институту судебного 
контроля в досудебном производстве [8,9], вклю-
чая и последующий судебный контроль со стороны 
вышестоящих судебных инстанций.

Критики указывают на то, что судебный кон-
троль за обыском в жилище имеет формальный 
характер, является беспредметным, то есть в нем 
имеет место нехватка конкретности в определе-
нии предмета, основания, цели обыска.[10] Хотя, 
надо признать, что сохраняется мнение о том, что 
в предмет судебного контроля не следует включать 
проверку обоснованности принимаемого органа-
ми предварительного расследования решения.[11] 
Возможно, что именно установка на проверку за-

конности, на выполнение формальных требований 
закона правоприменителем ведет к утрате судеб-
ным контролем за обыском содержательной –  пра-
возащитной составляющей.

Многие исследователи признают низкую эф-
фективность судебного контроля, которая про-
является в низком уровне защиты прав личности 
при производстве обыска в жилище.[12,13] Дан-
ные об удовлетворении судами ходатайств органов 
предварительного расследования о производстве 
обыска в жилище, с одной стороны, и другой сто-
роны –  данные об отказе судами в удовлетворении 
судами жалоб на действия следователей, дозна-
вателей в порядке статьи 125 УПК РФ, так же кос-
венно свидетельствуют об этом: в 95–97% случаев 
суды встают на строну органов предварительного 
расследования в споре с гражданами. Очевидно 
то, что в практике судебного контроля существует 
перекос в сторону удовлетворения потребностей 
органов предварительного расследования.

Укажем на основе известных нам судебных 
решений по осуществлению судебного контро-
ля за обыском те позиции, которые наработали 
в своей практике суды Нижегородской области.[14] 
На наш взгляд, они дают представление о реаль-
ном уровне защиты прав личности при производ-
стве обыска в жилище.

Прежде всего надо указать на ставший стан-
дартным приемом включение судьями в поста-
новление о разрешении производства обыска 
в жилище общих формулировок закона (части пер-
вой статьи 182 УПК РФ) вместо указания на кон-
кретные объекты, которые подлежат обнаружению 
и изъятию в обыскиваемом жилище для установле-
ния фактических обстоятельств по расследуемому 
уголовному делу. Отсутствие конкретности, пред-
метности в решении суда открывает простор для 
усмотрения следователя, дознавателя при произ-
водстве обыска и приводит зачастую к тотальному 
изъятию предметов, документов, электронных но-
сителей информации, включая средства мобиль-
ной связи, платежные карты, иные предметы пер-
вой необходимости для лиц, проживающих в обы-
скиваемом жилище.

Второй негативный стандарт, сформировав-
шийся при реализации судебного контроля в по-
рядке статьи 165 УПК РФ, состоит в ослаблении 
требовательности судов к мере доказанности (а) 
обоснованности подозрения и (б) основания про-
ведения обыска в данном жилище с целью обна-
ружения и изъятия конкретных объектов, относи-
тельно которых есть высокая степень вероятности 
предполагать, что они имеют доказательственное 
значение по расследуемому делу.

Особенно порочной является, на наш взгляд, 
практика изъятия при обыске в жилище «на вся-
кий случай», что называется «с запасом», на ос-
новании одного только общего предположе-
ния о возможном доказательственном значении 
средств связи и средств вычислительной техники. 
Из опросов судей и помощников судей выяснилось, 
что такая модель «тотального изъятия» оправды-
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вается судьями (в союзе с прокурорами и следо-
вателями) тем, что лучше изъять больше вещей, 
а затем вернуть собственникам то, что не имеет 
доказательственного значения, чем утратить воз-
можные доказательства. При этом существует об-
щая презумпция того, что в мобильных средствах 
связи может содержаться информация, имеющая 
отношение, хотя бы и косвенное, к событию рас-
следуемого преступления. Поэтому они, на всякий 
случай и изымаются, а потом осматриваются. Раз-
умеется, безо всякого отдельного судебного раз-
решения на осмотр сведений, составляющих тайну 
личной жизни.

Данная позиция судов, осуществляющих пре-
вентивный судебный контроль, противоречит 
сформулированному Конституционным Судом Рос-
сии положению о том, что в постановлении суда 
о разрешении обыска должны быть прямо указа-
ны цифровые носители информации, отражающей 
взаимоотношения обвиняемого и свидетелей [15], 
что дает право следователю на их обнаружение 
и изъятие. Впрочем, это разъяснение Конституци-
онного Суда России не оказывает сколько- нибудь 
значительного влияния на правоприменительную 
практику.

Итак, может констатировать наличие феномена 
не сдерживаемого превентивным судебным кон-
тролем произвольного изъятия объектов, включая 
электронные носители информации, в ходе обыска 
в жилище без относительно к предмету доказыва-
ния по расследуемому уголовному делу, что ставит 
под угрозу конституционные прав лиц, проживаю-
щих в жилище.

Что касается судебного контроля в порядке ста-
тьи 125 УПК РФ, то тут негативная для обеспече-
ния прав личности установка судов проявляется 
в следующих получивших широкое распростране-
ние стереотипных формулировках в судебных ре-
шениях: «согласно статьи 38 УПК РФ следователь 
самостоятельно направляет ход расследования, 
принимает решения о производстве следственных 
действий», «Надзор за предварительным след-
ствием, а также контроль за ходом расследова-
ния, объемом следственных действий в силу ст. 37 
и ст. 39 УПК РФ возложены на прокурора и руково-
дителя следственного органа и поэтому находятся 
вне компетенции суда при рассмотрении жалобы 
в порядке ст. 125 УПК РФ»; «суд в рамках проце-
дуры, предусмотренной ст. 125 УПК РФ, не вправе 
предрешать вопросы, которые относятся к компе-
тенции суда, которому надлежит разрешать дело 
по существу»; «На стадии досудебного производ-
ства, в том числе при рассмотрении жалоб в по-
рядке статьи 125 УПК РФ, суд не вправе входить 
в обсуждение вопросов, которые впоследствии мо-
гут стать предметом судебного разбирательства».

Такая позиция судов приводит к фактическому 
отказу от проверки по существу фактов наруше-
ния конституционных прав и от оперативного при-
нятия мер по восстановления прав, ограниченных 
действиями следователя, дознавателя при произ-
водстве обыска я жилище. Это в принципе проти-

воречит позициям Конституционного Суда России, 
сформулированным в ряде решений [16,17], в ко-
торых вполне определенно указывается на обязан-
ность суда при разрешении жалобы в порядке ста-
тьи 125 УПК РФ принять меры по устранению до-
пущенных нарушений закона и по восстановлению 
нарушенных прав заявителя.

Свои доводы о недопустимости вмешательства 
суда в рамках судебной проверки, предусмотрен-
ной статьей 125 УПК РФ, вмешиваться в деятель-
ность, как органов предварительного расследова-
ния, так и в деятельность суда, которому надлежит 
осуществить разбирательство по делу по суще-
ству, основывают ссылками на разъяснения Плену-
ма Верховного Суда России, даваемые им в поста-
новлении «О практике рассмотрения судами жалоб 
в порядке статьи 125 Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Федерации» [18] и, в частно-
сти, на пункт девятый этого постановления. Од-
нако, этот довод является несостоятельным, пото-
му что согласно п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 (ред. 
от 28.06.2022) судья принимает и рассматривает 
в порядке статьи 125 УПК РФ жалобу независимо 
от того, на какой стадии судопроизводства нахо-
дится уголовное дело, «если указанные в ней об-
стоятельства подлежат самостоятельному рассле-
дованию, в частности о совершении должностны-
ми лицами при производстве дознания или предва-
рительного следствия преступных действий».

Между тем, из известной нам практики суды 
ни разу не воспользовались возможностью про-
вести самостоятельное расследование фактов со-
вершения преступных злоупотреблений своими 
правами, выхода за пределы своих полномочий 
следователями, дознавателями, проводившими 
обыск в жилище.

Солидарность судов первой и второй инстанции 
по вопросам о предмете и пределах судебного кон-
троля в порядке статьи 125 УПК РФ подтверждает 
согласованность сложившегося в правопримени-
тельной практике судов антиправового стандар-
та невмешательства судебного контроля в досу-
дебное производство и фактический отказ от за-
щиты прав личности. Позиция невмешательства 
и самоустранения судебной власти от выполнения 
функции судебного контроля поощряет произвол 
органов предварительного следствия и является 
извращением сущности последующего судебного 
контроля, предусмотренного статьей 125 УПК РФ, 
утраты им своего главного –  правозащитного на-
значения. Такие решения искажают сущность и на-
значение судебного контроля в досудебном уголов-
ном производстве и превращают в фикцию право 
на судебную защиту человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации.

Способы решения проблемы повышения эф-
фективности судебного контроля, осуществляемом 
в досудебном производстве, в том числе за закон-
ностью, обоснованностью проведения обысков, об-
суждаются в науке. Так, в одно время модно было 
рассуждать о введении института следственных 
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судей, в качестве субъектов судебного контро-
ля в досудебном производстве.[19,20] Очевидно, 
что в настоящее время реализация этого проекта 
по политическим причинам невозможна.

Поэтому совершенствовать надо ту модель су-
дебного контроля, которая сложилась в позитив-
ном уголовно- процессуальном праве. Учитывая 
наработанные стереотипы в правоприменитель-
ной практике и инерцию мышления субъектов пра-
воприменения полагаем, что переломить антигу-
манистический, анти-правозащитный тренд можно 
только через введение прямых запретов на некото-
рые решения и действия сотрудников правоохрани-
тельных органов при невыполнении неких условий, 
прямо указанных в законе. В этом связи мы пред-
лагаем ввести в статью 182 УПК РФ следующие 
правоограничения:

1. Запрет на производство обыска в жилище 
по уголовным делам о преступлениях небольшой 
и средней тяжести. Поэтому суд вправе дать раз-
решение на производство обыска в жилище только 
при наличии обоснованного подозрения в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления.

2. Запрет на обыск в жилище без цели собира-
ния конкретных доказательств по расследуемому 
делу.

3. Запрет на использование в решениях судов 
и органов предварительного расследования общих 
формулировок закон без наполнения их фактиче-
ской конкретикой уголовного дела, по которому 
проводится обыск в жилище.

4. Запрет следователю, дознавателю при про-
изводстве обыска выходить за пределы разреше-
ния, данного судом, на обнаружение и изъятие кон-
кретных предметов, документов.

5. Запрет на изъятие средств связи и средств 
вычислительной техники при производстве обыска 
в жилище без отдельного судебного разрешения.
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LEGAL TOOLS TO INCREASE THE HUMAN RIGHTS 
POTENTIAL OF JUDICIAL CONTROL OVER HOME 
SEARCHES

Tarasov A. A.
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

A home search is one of the most law-limiting investigative actions. 
Therefore, judicial control over it should be as effective as possi-
ble in terms of ensuring individual rights. However, in judicial prac-
tice, an inhumane law enforcement standard has emerged for the 
courts to avoid considering on the merits issues relating to the le-
gality and validity of a search of a home and the seizure of things 
during a search. The article analyzes the main components of this 
enforcement standard. The author proposes a number of measures 
to increase the human rights potential of judicial control over home 
searches, in the form of legal prohibitions on certain decisions and 
actions of the law enforcement officer. These prohibitions should, if 
not exclude, then limit the discretion of the preliminary investigation 
authorities to seize essential items, including communications and 
computer equipment.

Keywords: home search, judicial control, efficiency, protection of 
rights and freedoms, seizure, communications, computer technol-
ogy.
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Уголовно-правоваяхарактеристикакриптовалютыкакпредметаисредства
совершенияпреступления
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В статье раскрыта уголовно- правовая характеристика крипто-
валюты как предмета и средства совершения преступления. 
Определены понятие и отличительные особенности криптова-
люты как нового экономико- правового явления. Проанализиро-
ваны зарубежные подходы к регулированию правового стату-
са криптовалюты. Приводятся позиции отечественных авторов 
по вопросу признания криптовалюты предметом и средством 
и совершения преступления. Констатируется, что в судебной 
практике нет проблем в части рассмотрения криптовалюты как 
средства преступления. Отмечается, что наиболее сложным 
на современном этапе развития уголовного законодательства 
является вопрос признания криптовалюты предметом престу-
плений против собственности. Автор анализирует криптова-
люту с точки зрения признаков предмета преступления против 
собственности. В заключение делается вывод о том, что суще-
ствует практическая необходимость признания криптовалюты 
как предмета преступлений против собственности.

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, предмет преступле-
ния, преступления против собственности, средство преступле-
ния.

Быстрые темпы развития цифровизации приве-
ли к появлению цифровых денег –  криптовалюты. 
С момента создания криптовалюты и по сей день 
она продолжает увеличивать количество новых 
пользователей, которые отказываются от широко 
«классической» банковской платежной системы. 
Криптовалюта для них является полностью неза-
висимой и свободной валютой будущего, позволя-
ющей осуществлять быстрые, неконтролируемые 
никакими государственными органами денежные 
переводы. При этом есть те, кто выступает про-
тив использования криптовалюты, поскольку они 
видят в ней опасный инструмент для совершения 
преступлений (например, мошенничества, кражи, 
отмывании денег, финансирования терроризма).

Само понятие криптовалюты было сформули-
ровано российским законодателем относитель-
но недавно –  в 2020 году. Анализ законодатель-
ного определения криптовалюты, содержащегося 
в Федеральном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [11], по-
зволяет сделать вывод о том, что российский зако-
нодатель в самом общем значении рассматривает 
их как совокупность электронных данных (цифро-
вого кода или обозначения).

При этом, как справедливо подмечает Я. В. Зем-
ляченко, законодатель, дефинируя криптовалюту, 
говорит о том, что она имеет форму частных денег 
(валюты) [3, с. 15].

Несмотря на определенное продвижение впе-
ред в части законодательного регулирования 
криптовалюты, преступные посягательства, совер-
шаемые с использованием криптовалют или осу-
ществляемые в сфере ее обращения, не имеют 
самостоятельного законодательного определения. 
Соответственно, на данном этапе в контексте Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее –  
УК РФ) [10] можно сказать, что криптовалютных 
преступлений как специальной группы преступных 
деяний не существует.

Таким образом, в уголовно- правовом смысле 
отсутствует и криптовалютная преступность. Ее 
показатели невозможно подсчитать ввиду того, 
что нет соответствующих норм в УК РФ. При этом 
можно исходить из тех цифр, которые публикуются 
в зарубежных странах, чтобы насколько велик мас-
штаб данного вида преступности. В этой связи оче-
видно, что Российская Федерация не может на это 
никак не реагировать. Как показывает практика, 
новое преступное явление, появившееся на терри-
тории одних стран, быстро проникает на террито-
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рию других. В этом случае очевидно, что в первую 
очередь необходимо вносить изменения в действу-
ющее уголовное законодательство, поскольку без 
них разработать и принять эффективные способы 
противодействия криптовалютной преступности 
будет невозможно.

Если упростить легальную дефиницию крипто-
валюты, то ее можно определить как цифровую 
валюту, основанную на определенных математи-
ческих принципах, управляемую с помощью специ-
альных компьютерных систем. Криптовалюта име-
ет определенные разновидности. При этом самым 
ее распространенным видом является биткоин. 
Так, его рыночная капитализация в январе 2023 го-
да составляла 410 млрд долл. [2, с. 125].

Криптовалюты являются совершенно новым 
экономико- правовым явлением, отличным от тра-
диционных фиатных или электронных денег. Ис-
ходя из различных подходов к определению раз-
личных признаков криптовалют, среди общих их 
признаков можно назвать:
– отсутствие централизованного эмиссионного 

центра, то есть их децентрализированный ха-
рактер;

– анонимность участников операций (в сети ис-
пользуются криптографические методы асим-
метричного шифрования данных с применени-
ем публичного и частного ключей);

– отсутствие реальной их обеспеченности (сто-
имость криптовалют есть результатом соот-
ношения спроса и предложения на них среди 
пользователей);

– виртуальные валюты способны перемещаться 
по миру без ограничений [8, с. 62].
Стремительные рост популярности использо-

вания крипттовалют не является случайным. Все 
дело в том, что криптовалюты отличает повышен-
ный уровень безопасности. Кроме того, на при-
рост пользователей влияют и неограниченные 
возможности денежных переводов при исполь-
зовании криптовалюты. Так, любой человек, ко-
торый имеет криптокошелек, может осуществить 
денежный перевод любому своему контрагенту 
и по любой сделке. При этом у государства сегод-
ня контрольно- надзорные полномочия в этой сфе-
ре объективно ограниченны, и, следовательно, ни-
кто не может проконтролировать денежный пере-
вод. Отсутствие государственного контроля дела-
ет криптовалюту привлекательным способом де-
нежного перевода еще и потому, что контрагентам 
не нужно платить никакие комиссии кредитным ор-
ганизациям. В криптовалютном мире нет единого 
крипторегулятора, который бы контролировал осу-
ществление переводов с использованием крипто-
валюты, систематизировал эти сведения и пр.

Одним из главных преимуществ криптовалю-
ты также считается анонимный характер участ-
ников сделки с ним. Однако это можно расцени-
вать не только как преимущество, но большой 
недостаток. Так, если владелец криптокошелька 
забудет или потеряет свой специальный крипто-
ключ, то восстановить доступ к цифровым деньгам 

будет для него невыполнимой задачей. Предста-
вить, чтобы владелец банковской карты по анало-
гии с владельцем криптокошелька, потеряв или за-
быв свой пароль от нее, не смог больше восстано-
вить доступ к своим денежным средствам, невоз-
можно. Но в криптовалютном мире это довольно 
распространенное явление. Этим, с одной сторо-
ны обеспечивается повышенный уровень защиты 
криптовалют, с другой –  аномнимность владельцев 
криптокошельков.

На сегодняшний день, с одной стороны нельзя 
отрицать факта широкого распространения опера-
ций с криптовалютами и их использование, а с дру-
гой стороны –  факта отсутствия в отечественном 
законодательстве определения правового статуса 
криптовалюты.

Криптовалюта может, как и обычные деньги, 
служить мерой стоимости товаров на рынке. Не-
смотря на это, отношение разных стран к этому 
виду валюты не тождественно. К примеру, в зако-
нодательстве Сингапура криптовалюта прямо на-
звана рыночным товаром. Статус сделки купли- 
продажи, предметом которой выступает крипто-
валюта, сингапурский законодатель уравнивает 
со сделками купли- продажи интеллектуальной 
собственности. В ФРГ криптовалюта считается 
частной валютой. В США она называется валютой 
децентрализованной. В принципе и подход ФРГ, 
и подход США в целом отражают сущность крипто-
валюты как нового цифрового явления. В указан-
ных трех зарубежных странах оборот с крипто-
валютами носит ограниченный характер. Иными 
словами, законодатели указанных стран предус-
матривают перечень сделок, при совершении ко-
торых использование криптовалюты невозможно. 
В случае обхода запрета сделка будет признана 
незаконной [5, с. 31].

Есть зарубежные страны, в которых криптова-
люта на законодательном уровне признана неза-
конной. Наглядные примеры здесь –  Боливия и Эк-
вадор. Однако можно выделить и те государства, 
в которых криптовалюта полностью легализована 
и нет ограничений по сделкам. В частности, такой 
страной сегодня является Япония. Один из бли-
жайших соседей Японии –  Китай –  не легализовал 
криптовалюту, однако в нем, по аналогии с крипто-
валютой, развивается собственная цифровая на-
циональная валюта –  цифровой юань [5, с. 31].

Таким образом, даже на международном уровне 
на сегодня отсутствует единство по определению 
правовой природы криптовалюты. Отечественная 
правовая теория и практика, как и большинство 
зарубежных стран, также не решила эту пробле-
му. Так, из-за своих технологических особенностей 
биткоин не может быть признан «электронными 
деньгами», поскольку он не содержит обязатель-
ства эмитента по его погашению, не имеет едино-
го эмиссионного центра и не привязан ни к каким 
наличным или безналичных средств.

Сказанное позволяет утверждать, что место 
криптовалюты как одного из признаков состава 
преступления является пробелом российского за-
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конодательства. Так, в УК РФ невозможно сегодня 
найти ответ на вопрос о том, можно ли признать 
криптовалюту предметом какого-либо преступле-
ния (например, мошенничества, иного экономиче-
ского преступления). Или криптовалюта –  это сред-
ство преступления? Или и то, и другое? Ни на один 
из указанных вопросов УК РФ в действующей ре-
дакции ответа не дает.

Раз законодательство не раскрывает ответы 
на вопросы о криптовалюте как признаке состава 
преступления (очевидно, объективном признаке), 
обратимся к практике. Современная следственно- 
судебная практика часто исходит из того, что 
криптовалюта –  средство преступления. Так, мно-
гие правоприменители, не испытывая никаких со-
мнений, по ряду уголовным дел признают, что пре-
ступники использовали криптовалюту именно как 
средство. Информация о сделках, совершенных 
с использованием криптовалют, судами признают-
ся допустимыми уголовно- процессуальными зако-
нодательствами [6, с. 198].

Осуществляя денежные переводы с помощью 
криптовалюты, виновное лицо минимизирует кон-
такты с потенциальным контрагентом, и тем са-
мым оставляет очень мало улик для следственно- 
судебных органов. Таким образом, установить 
факт совершения преступного деяния с исполь-
зованием криптовалюты для правоохранительных 
органов –  это крайне сложная задача.

Криптовалюту можно рассматривать не только 
как средство, но и предмет преступления. Так, в на-
стоящее время криптовалюта служит очень при-
влекательным инструментом для оплаты каких-ли-
бо услуг, инструментом обмена. Соответственно, 
криптовалюта может использоваться преступни-
ками и в качестве материального вознаграждения 
(например, при взяточничестве). Отсутствие в УК 
РФ норм, которые бы подтверждали возможность 
признания ее предметом преступления, может по-
влечь за собой серьезные последствия. Так, в этом 
случае преступники и их адвокаты, выстраивая ли-
нию защиты, могут указывать на то, что никако-
го нарушения уголовного законодательства нет. 
Именно поэтому актуальным на современном эта-
пе является вопрос признания криптовалюты пред-
метом преступлений против собственности.

Следует отметить, что предмету преступле-
ний против собственности традиционно присущи 
определенные признаки. Традиционно эти призна-
ки классифицируют на три группы: экономический 
(стоимость предмета), физический (материальный 
характер) и юридический (принадлежность опре-
деленному лицу на праве собственности) [4, с. 51]. 
Представляется, что криптовалюта имеет экономи-
ческий признак, поскольку есть курс криптовалют, 
который привязан к официальной валюте. Именно 
поэтому в настоящее время криптовалюта можно 
использоваться в качестве платежного средства 
при покупке товаров или получении возмездных 
услуг. Например, такие известные коммерческие 
компании, как Subway, Amazon, Ebay и ряд других, 
разрешают своим клиентам рассчитываться битко-

инами, которые, в свою очередь, являются разно-
видностью криптовалюты [1].

На наш взгляд, криптовалюты также имеют 
и юридический признак, так как, несмотря на ано-
нимный характер, они всю равно имеют владельца, 
и, следовательно, если конкретный криптокошелек 
не принадлежит данному гражданину, то для него 
он является чужим.

Сегодня есть определенные затруднения с вы-
делением у криптовалют физического признака 
как предмета преступлений против собственности. 
Ведь, как известно, традиционно считается, что 
предмет этой группы экономических преступлений 
в обязательном порядке материально должен быть 
очерчен в реальном пространстве. Иными слова-
ми, он должен иметь какую-то материальную фор-
му выражения (твердую, жидкую и пр.). При этом 
в современной отечественной доктрине нередко 
звучат мнения о том, что в условиях форсирован-
ной цифровизации общества и государства объ-
екты права собственности могут не иметь матери-
альной формы.

Так, например, Ю. А. Тимакина, Д. А. Андре-
ева высказывают точку зрения о том, что в ши-
роком уголовно- правовом смысле криптовалюта 
может признаваться как средством преступления, 
так и его предметом, если последнее не ограничи-
вать исключительно вещами материального мира, 
а включать туда и другие явления (например, элек-
троэнергию, информацию и пр.) [9, с. 26].

По мнению В. А. Перова, несмотря на то что 
криптовалюты выступают в качестве одного 
из цифровых механизмов, для них характерны все 
признаки преступлений против собственности, 
в частности:
– физический признак обнаруживается в том, 

что криптовалютой можно торговать на цифро-
вой бирже, криптовалюта измеряется в особых 
единицах, а значит, криптовалюту можно изъ-
ять, в том числе незаконно;

– экономический признак проявляется в том, что 
криптовалюты имеют определенную потреби-
тельскую стоимость;

– криптовалюта выступает в качестве чужого 
имущества для лица, виновного в совершении 
преступления [7, с. 42].
По нашему мнению, физический признак крипто-

валюты как предмета преступлений заключается 
в ее специфической форме –  цифровом коде.

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
сделать вывод о том, что в УК РФ должна появить-
ся норма, прямо указывающая на криптовалюту 
как предмет преступлений против собственности. 
В условиях, когда существует очевидный законо-
дательный пробел по данному вопросу, есть веро-
ятность того, что преступники смогут уйти от уго-
ловной ответственности.
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The article reveals the criminal legal characteristics of cryptocur-
rency as an object and means of committing a crime. The concept 
and distinctive features of cryptocurrency as a new economic and 
legal phenomenon are defined. Foreign approaches to regulating 
the legal status of cryptocurrencies are analyzed. The positions of 
domestic authors on the issue of recognizing cryptocurrencies as 
the subject and means of committing a crime are presented. It is 
stated that in judicial practice there are no problems regarding the 
consideration of cryptocurrencies as a means of crime. It is noted 
that the most difficult issue at the present stage of the development 
of criminal legislation is the issue of recognizing cryptocurrencies 
as the subject of crimes against property. The author analyzes the 
cryptocurrency from the point of view of the signs of the subject of 
a crime against property. In conclusion, it is concluded that there 
is a practical need to recognize cryptocurrencies as the subject of 
crimes against property.
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В статье рассматривается правовое регулирование антикор-
рупционных мер в России в контексте исторического прошло-
го. Коррупционная ситуация в России обусловлена разными 
причинами, в том числе историческими, экономическими, 
политическими и социокультурными. Основными причинами 
коррупции в России являются следующие: Наследие советской 
системы во времена Советского Союза коррупция была широ-
ко распространена и часто использовалась для обхода жест-
кой бюрократии и недостатков централизованной экономики. 
После распада СССР некоторые из этих практик сохранились 
и продолжились в новых условиях; экономические факторы 
неравномерное распределение богатства, высокий уровень 
бедности и низкая заработная плата в некоторых секторах 
экономики могут способствовать коррупции, поскольку люди 
могут искать дополнительные источники дохода путем взяточ-
ничества и мошенничества; отсутствие эффективных санкций 
недостаточная строгость санкций за коррупцию и отсутствие 
эффективных антикоррупционных мер могут побуждать людей 
к совершению правонарушений; социальные и экономические 
факторы отсутствие эффективных антикоррупционных мер 
может способствовать коррупции. В целом ситуация с корруп-
цией в России определяется сложным комплексом факторов, 
и важно понимать их, чтобы разрабатывать эффективные ан-
тикоррупционные стратегии и повышать прозрачность и подот-
четность общества.

Ключевые слова: История взяточничества, взяточничество, 
коррупция, правопорядок, ответственность за коррупцию, 
борьба с коррупционными преступлениями.

Введение

В России коррупция цветет из-за старых проблем, 
неравенства в доходах, отсутствия строгих наказа-
ний и социальных проблем. В прошлом, в Советском 
Союзе коррупция была повсеместной, а сейчас эко-
номические трудности и неравномерное распреде-
ление богатства способствуют ее распространению. 
Недостаток строгих наказаний и неэффективные 
меры против коррупции могут побуждать людей 
к совершению преступлений. Важно понимать эти 
причины, чтобы разработать эффективные стра-
тегии борьбы с коррупцией и сделать общество 
более прозрачным. В России много взяток. Люди 
дают деньги или подарки, чтобы получить то, что им 
нужно. Это происходит не только в государственных 
органах, но и в частных компаниях. Одна из причин 
этой проблемы недостаток честности и открытости 
у властей. Также важно наказывать тех, кто берет 
взятки. Чтобы бороться с коррупцией, нужно улуч-
шить контроль за действиями государственных ор-
ганов и вовлечь общество в этот процесс. Только 
совместными усилиями мы сможем уменьшить кор-
рупцию и создать справедливое общество.

За должностными преступлениями установи-
лась репутация, как с преступлениями, не имею-
щими своего прошлого. В подтверждение и объ-
яснение этого часто обычно ссылаются на тесную 
связь этой группы преступных деяний с существу-
ющим государственным строем, организацией го-
сударственной службы. Несомненно, все эти усло-
вия влияют на общую конструкцию отдельных дея-
ний, входящих в состав этой группы.

Первые упоминания о коррупции в России мож-
но найти в исторических документах, письмах, ме-
муарах и хрониках, которые описывают различные 
периоды и события в истории страны. Также кор-
рупция упоминается в литературе и публицистике, 
где авторы высказывают свое мнение о проблеме 
коррупции в российском обществе.

Примеры упоминаний о коррупции в историче-
ских источниках о России могут включать следу-
ющее:

1. В письмах и мемуарах царской России, где 
описываются случаи взяточничества и злоупотре-
блений властью.

2. В хрониках исторических событий, где упоми-
наются коррумпированные чиновники и торговля 
влиянием.

3. В литературе XIX–XX веков, где авторы, такие 
как Федор Достоевский и Антон Чехов, критикуют 
коррупцию в российском обществе через свои про-
изведения.
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4. В публицистике и журналистике современ-

ной России, где раскрываются скандальные слу-
чаи коррупции среди чиновников и бизнесменов.

В царской России в различных судебниках были 
закреплены правила, регулирующие ответствен-
ность за взятки. Например, Судебник 1497 года 
[22] запрещал взяточничество, при этом наказа-
ния за данное нарушение не было предусмотре-
но. Впервые в Русском Царстве ответственность 
за получение взятки была упомянута в Судебнике 
1550 года [20], где это деяние связывалось с пред-
намеренным неправосудием [11].

Земской собор 1649 году Соборным уложением 
[17] ввёл Уголовную ответственность за взяточни-
чество, где основная часть свода законов была на-
правлена на коррупцию в сфере правосудия [16]. 
Закон запретил взятки и посредников.

В царской России в 1718 году Петр I установил, 
что коррупция является преступлением. По его 
указу, взяточничество и злоупотребление властью 
подлежали наказанию. Это означало, что лица, ви-
новные в коррупции, могли быть привлечены к от-
ветственности [9].

Во времена Петра I за коррупцию наказывали 
очень строго. Виновных могли избивать, клеймить, 
отправлять в ссылку или даже казнить. Петр I вво-
дил жесткие наказания для коррупционеров, чтобы 
избавиться от этой проблемы [12].

Петр I строго наказывал взяточников, но это 
не помогло. После его смерти из-за проблем в стра-
не вернулись к «кормлению» чиновников [14].

Некоторые высокопоставленные люди, включая 
сенатора Долгорукова и московского губернатора 
Нарышкина были пойманы на взяточничестве и на-
казаны [8].

Ряд законов, установленных Петром I и Екате-
риной II предусматривающих наказание за взяточ-
ничество продолжали действовать при Алексан-
дре I [8].

В 1832 году Сенат издал Указ «О воспрещении 
начальствующим лицам принимать приношения 
от общества» [21]. В этом документе основное вни-
мание уделялось запрету на получение подарков 
и приношений государственными служащими, что 
должно было способствовать исключения подоб-
ной практики из системы государственного управ-
ления [5].

Своды законов, изданные в 1832 и переиздан-
ные в 1842 и 1857 годах существенно повлияли 
на борьбу с взяточничеством. В этих сводах были 
ужесточены наказания за коррупцию и взяточни-
чество, что укрепило законность и повысило от-
ветственность за такие преступления. Вследствие 
усиления наказания, взятки стали рассматривать-
ся как серьезное нарушение закона, что в итоге 
способствовало снижению уровня коррупции в об-
ществе. [12].

С 1845 года Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных играло ключевую роль в борьбе 
с коррупцией [2]. В нем были установлены стро-
гие меры наказания за преступления, связанные 
с взяточничеством и злоупотреблением властью. 

Это способствовало укреплению законности и по-
вышению ответственности за коррупционные дея-
ния. Благодаря этому уложению, коррупция стала 
рассматриваться как серьезное нарушение закона, 
что помогло снизить уровень коррупции в обще-
стве [13].

В борьбе с коррупцией важное значение име-
ло Уголовное уложение 1903 года [3]. В нем бы-
ли установлены более строгие нормы и наказания 
за преступления, связанные со злоупотреблени-
ем властью и взяточничеством государственных 
служащих. Это способствовало повышению ответ-
ственности за коррупционные деяния и укрепле-
нию законности действий государственного аппа-
рата.

В 1903 году был принят вводивший ответствен-
ность за взяточничество и коррупцию закон о На-
казуемости лиходательства [24]. Его суть заклю-
чалась в ужесточении наказаний за подкуп и взя-
точничество, а также в установлении более стро-
гих норм и правил для борьбы с коррупцией. Закон 
был направлен на укрепление законности, повы-
шение прозрачности и честности в государствен-
ных структурах, а также на снижение уровня кор-
рупции в обществе [10].

В 1905 году принят декрет о взяточничестве 
[23], направленный на борьбу с подкупом и взя-
точничеством в государственных органах. Основ-
ная цель декрета –  ужесточение наказаний за взя-
точничество и подкуп, а также принятие мер для 
предотвращения коррупции. Значение декрета –  
укрепление законности, повышение прозрачности 
и честности в государственных структурах, а также 
улучшение доверия граждан к власти [19].

Уголовные кодексы 1922 [25] и 1926 годов [26] 
в Советской России внесли значительные измене-
ния в сферу борьбы с коррупцией. Они ужесточили 
наказания за взяточничество, введя более строгие 
меры против должностных лиц, причастных к кор-
рупционным деяниям. Суть этих кодексов заклю-
чалась в установлении жесткого контроля за фи-
нансовыми операциями и обязанностями государ-
ственных служащих, чтобы предотвратить злоупо-
требления и подкупы. Они имели важное значение 
для укрепления законности, борьбы с коррупцией 
и обеспечения честности в государственных струк-
турах. Эти кодексы устанавливали смертную казнь 
через расстрел в качестве высшей меры наказа-
ния для государственных служащих за получение 
взятки [18].

Этот комплекс мер был введён для предотвра-
щения коррупционных действий и поддержания об-
щественного порядка.

В 1992 году принят антикоррупционный указ 
с целью укрепления законности и честности в го-
сударственном управлении. После распада Со-
ветского Союза и перехода к рыночной экономи-
ке, коррупция стала одной из основных проблем 
в России. Принятие указа было направлено на со-
здание эффективных механизмов контроля за де-
ятельностью государственных служащих и пре-
дотвращение злоупотреблений. Этот шаг был 
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важным для установления принципов прозрачно-
сти, ответственности и доверия граждан к власти 
[28].

С принятием и подписанием первым Президен-
том России Уголовного кодекса в 1996 году [1], 
сменившего действующий ранее Уголовный ко-
декс РСФСР от 1960 года [27], наказание за пре-
ступления в сфере коррупции стало более строгим. 
Ужесточены наказания за взяточничество, злоупо-
требление властью, мошенничество и превышение 
должностных полномочий. Целью этих изменений 
является более эффективное предотвращение 
коррупционных деяний и усиление ответственно-
сти за их совершение [6].

В начале 2000-х годов Россия активно прини-
мала участие в подписании международных дого-
воров, направленных на борьбу с коррупцией. Эти 
договоры способствовали укреплению междуна-
родного сотрудничества и обмену информацией 
в этой сфере. Россия стала активным участником 
глобальных усилий по противодействию коррупции 
и сотрудничеству в этом направлении [4].

В России против коррупции борются законы, 
специальные органы и программы. Они помога-
ют наказывать виновных и предотвращать корруп-
цию. Важно также обучать людей и проводить ин-
формационные кампании, чтобы уменьшить кор-
рупцию и создать честное общество.

Материалы и методы

Методы проведенного исследования: сравнитель-
ный, теоретический, эмпирический, аналитический.

Результаты

Эволюция законодательства в России по борьбе 
с коррупцией играет важную роль в эффективном 
противодействии этому негативному явлению. С те-
чением времени законы и нормативные акты, ре-
гулирующие борьбу с коррупцией, постоянно со-
вершенствуются и дополняются, что способствует 
укреплению институтов противодействия корруп-
ции, ужесточению наказаний за коррупционные пре-
ступления и повышению ответственности долж-
ностных лиц.

Ужесточение мер по противодействию корруп-
ции создает более прозрачную и законную сре-
ду для бизнеса и граждан, способствуя улучше-
нию делового климата, привлечению инвестиций 
и развитию экономики [15]. Постоянное совершен-
ствование законодательства в этой области также 
способствует формированию нулевой терпимости 
к коррупции в обществе и повышению этических 
стандартов.

Эволюция правового регулирования мер проти-
водействия коррупции в России играет ключевую 
роль в обеспечении законности, справедливости 
и прозрачности в обществе, а также способствует 
укреплению доверия граждан к государственным 
институтам и органам власти.

Обсуждение

Противодействие коррупции в России является од-
ним из главных приоритетов правительства. В по-
следние годы было введено множество мер для 
борьбы с коррупцией и взяточничеством.

Заключение

Для успешного противодействия коррупции в стра-
не требуется внедрить целый ряд мер и действий. 
Усиление законодательной базы, введение строгих 
наказаний за коррупционные преступления и по-
вышение прозрачности власти –  важные аспекты 
противодействия коррупции. Профессиональная 
подготовка и повышение квалификации государ-
ственных служащих, а также внедрение этических 
стандартов –  ключевые моменты в этом процессе. 
Контроль и надзор за деятельностью государствен-
ных органов, активное участие общественности 
и профилактика коррупции также играют важную 
роль. Международное сотрудничество в борьбе 
с коррупцией необходимо для обмена опытом и пе-
редачи лучших практик.
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EVOLUTION OF LEGAL REGULATION ANTI-
CORRUPTION MEASURES IN RUSSIA

Sadykova E. V.
Kazan (Volga Region) Federal University

This article delves into the legal regulation of anti-corruption meas-
ures in Russia, considering its historical context. The corruption 
landscape in Russia is shaped by a mix of historical, economic, polit-
ical, and socio- cultural factors. The roots of corruption can be traced 
back to the Soviet era, where it was widespread and often used 
to navigate the rigid bureaucracy and inefficiencies of a centralized 
economy. Following the collapse of the USSR, many of these cor-
rupt practices persisted and adapted to the new environment. Eco-
nomic disparities, such as unequal wealth distribution, high poverty 
levels, and low wages in certain sectors, can drive individuals to 
seek additional income through bribery and fraud. Furthermore, the 
insufficient severity of sanctions for corruption and the lack of robust 
anti-corruption measures may embolden individuals to engage in 
corrupt activities. Overall, the corruption situation in Russia is deter-
mined by a complex set of factors and it is important to understand 
them in order to develop effective anti-corruption strategies and in-
crease transparency and public accountability.

Keywords: History of bribery, bribery, corruption, law and order, re-
sponsibility for corruption, combating corruption offences.
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Статья посвящена вопросам определения форума электронной 
торговли на примере Европейского союза и Соединенных Шта-
тов Америки. Начало 21 века характеризуется значительными 
изменениями в мировой экономике, связанными, во многом, 
с развитием информационных технологий, новых электронных 
средств связи и широким использованием глобальной сети 
Интернет. В последнее время активно осуществляется пере-
ход экономически наиболее развитых стран на новую стадию 
развития –  стадию информационного общества. В связи с этим 
регулирование электронной торговли представляется наибо-
лее актуальной проблемой торгового сотрудничества между 
государствами. Рассмотрев примеры регулирования форума 
в электронной торговле, автор останавливается на выводе 
следующего содержания: регулирование пока что не имеет 
единого и универсального характера. Несмотря на ряд особен-
ностей, присущих разным странам, США и ЕС стремятся вы-
работать критерии, позволяющие однозначно защитить более 
слабую сторону в конкретном правоотношении.

Ключевые слова: электронная коммерция, онлайн- среда, 
межюрисдикционные сделки, предписывающая юрисдикция, 
правоприменительная юрисдикция.

По прогнозу консалтингового агентства «Ex-
actitude consultancy», годовой рынок электронной 
коммерции к 2030 году составит 20,3 триллиона 
долларов [1], что сравнимо с годовым ВВП США, 
либо пятью годовыми ВВП Японии. Стремитель-
ный рост электронной коммерции произвел рево-
люцию на мировом рынке, позволив компаниям 
и потребителям совершать трансграничные тран-
закции с беспрецедентной легкостью и скоростью. 
Однако эта цифровая трансформация также соз-
дает значительные проблемы в определении юрис-
дикции. Традиционные правовые рамки, которые 
были разработаны для более локализованного 
рынка, теперь с трудом справляются со сложно-
стями и нюансами виртуального мира. Определе-
ние того, законы какой юрисдикции применяются 
к сделке электронной коммерции, становится осо-
бенно сложным, когда участвующие стороны (про-
давец и покупатель) находятся в разных странах, 
каждая из которых имеет свои собственные право-
вые стандарты и механизмы правоприменения. Ча-
стично проблема решается законами «о призем-
лении», которые обязывают компании- продавцы 
регистрировать представительство или филиал 
на территории юрисдикции покупателя, однако да-
леко не все страны прибегают к подобным мерам. 
В данной статье я предлагаю ознакомиться с под-
ходами, существующими внутри Европейского со-
юза и внутри Соединенных Штатов Америки.

Глобальный характер онлайн- среды и электрон-
ной коммерции практически гарантирует, что во-
просы выбора суда и коллизионного права будут 
возникать значительно чаще, чем когда-либо пре-
жде просто потому, что потребитель и поставщик 
часто не будут находиться в одной юрисдикции [2]. 
Рост числа межюрисдикционных сделок означает, 
что компании будут все чаще сталкиваться с необ-
ходимостью соблюдать противоречивые норматив-
ные требования и/или противоречивые толкования 
договоров, а также с требованиями выступать и за-
щищать свои интересы в широком кругу юрисдик-
ций. Соответственно, возможности потребителей 
подавать жалобы в удобном для них форуме или 
быть уверенными в том, что они получат надле-
жащую защиту, могут быть ограничены. Юрисдик-
ция судов ограничена национальными границами. 
Но онлайн- транзакции подпадают под юрисдик-
цию судов по всему миру, и в результате возникает 
сложная и новая проблема, связанная с компетент-
ным судом и применимым законодательством [3].

Во-первых, для осуществления юрисдикции 
в отношении какого-либо лица суд должен обла-
дать персональной юрисдикцией в отношении сто-
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рон спора, а также в отношении предмета спора. 
Персональная юрисдикция в киберпространстве –  
это компетенция суда рассматривать дело против 
определенной категории лиц (как физических, так 
и юридических). Это требует определения того, 
подчиняется ли данное лицо суду, в который пода-
но дело. Персональная юрисдикция рассматривает 
вопрос с точки зрения «физического присутствия», 
независимо от того, является ли данное лицо рези-
дентом или нерезидентом.

С другой стороны, если посмотреть на подход 
США, то существует особая юрисдикция, которая 
относится к полномочиям применимого суда в от-
ношении конкретного основания для иска, осно-
ванного на некотором наборе «минимальных кон-
тактов» с государством суда, которые имеют отно-
шение к этому основанию для иска. Суды разви-
вают принципы персональной юрисдикции и рас-
пространяют их на киберпространство. Принципы 
юрисдикции, которые ранее применялись к физи-
ческим учреждениям, теперь успешно применяют-
ся к онлайн- предприятиям. Веб-сайт представляет 
собой виртуальную бизнес- модель. Чтобы опреде-
лить юрисдикцию, можно изучить характер моде-
ли веб-сайта, будь то бизнес- ориентированный или 
информационный. Другими ключевыми элемента-
ми, которые необходимо учитывать, являются ге-
ографическое расположение пользователей, вла-
дельца веб-сайта и веб-сервера. Даже соглашения 
об условиях предоставления услуг, отказы от от-
ветственности и положения о выборе суда или за-
кона играют важную роль.

Ранее однозначная позиция по умолчанию за-
ключалась в том, что страна может осуществлять 
юрисдикцию только в том случае, если сторо-
ны находятся в пределах ее территории. Однако 
в определенных ситуациях необходимость осу-
ществления экстерриториальной юрисдикции при-
вела к тому, что законы «о длинных руках» наде-
лили суды правом устанавливать контакты и осу-
ществлять юрисдикцию в отношении ответчиков- 
нерезидентов, когда контакты ответчика в фору-
ме соответствуют определенным законодательным 
требованиям [4]. Вопрос о перекрестной юрисдик-
ции можно рассматривать с двух точек зрения:

а) преспективная (предписывающая) юрисдик-
ция и

б) правоприменительная юрисдикция.
Преспективная юрисдикция описывает способ-

ность государства определять свои собственные 
законы в отношении любых вопросов, которые оно 
выберет. Как правило, преспективная юрисдикция 
государства неограниченна, и государство может 
издавать законы по любому вопросу, независимо 
от того, где это происходит, и от гражданства со-
ответствующих лиц.

Правоприменительная юрисдикция предполага-
ет следующее: способность государства обеспечи-
вать соблюдение этих законов обязательно зави-
сит от наличия предписывающей юрисдикции. Од-
нако суверенное равенство государств означает, 
что одно государство не может осуществлять свою 

правоприменительную юрисдикцию в конкретном 
смысле в отношении лиц или событий, фактиче-
ски находящихся на территории государства, неза-
висимо от сферы действия его предписывающей 
юрисдикции.

Например, Закон об информационных техно-
логиях 2000 года в Индии предусматривает пер-
спективную юрисдикцию. Законодательная функ-
ция правительства заключается в принятии зако-
нов, а судебная –  в обеспечении соблюдения этих 
законов. Важно отметить, что принципы юрис-
дикции, которым следует государство, не долж-
ны выходить за пределы, которые международ-
ное право устанавливает для его юрисдикции. 
Юрисдикция в киберпространстве осуществля-
ется на основе территориального принципа. При-
менение этого принципа невозможно, поскольку 
сопряжено с большими трудностями, так как Ин-
тернет способствует анонимности и псевдонимно-
сти, что затрудняет идентификацию действующих 
лиц в киберпространстве. Поскольку сервер дол-
жен находиться в какой-либо стране, сложность, 
связанная с пограничным характером киберпро-
странства, может быть преодолена путем привяз-
ки транзакций и действий, осуществляемых через 
сервер, к гражданству страны, в которой располо-
жен сервер.

Проблемы такого рода привели к полной нераз-
берихе и противоречиям, которые сопровождают 
судебные решения в сфере интернет- юрисдикции. 
Учитывая отсутствие физических границ в Интер-
нете, выйти за пределы географических границ су-
да, чтобы привлечь ответчика к ответственности 
за поведение в киберпространстве, сложно.

Европейский Союз

Европейский союз активно пытается решить про-
блемы трансграничной электронной торговли. Ко-
миссия Европейского Союза опубликовала проект 
постановления, регулирующего юрисдикционные 
вопросы, связанные с трансграничными электрон-
ными транзакциями потребителей [5]. Это пред-
лагаемое регулирование, получившее название 
Регламент Рим II № 864/2007 (далее по тексту ра-
боты –  Рим II), создаст юрисдикцию в отношении 
онлайн- продавцов в стране проживания покупателя, 
что противоречит принципам Директивы об элек-
тронной коммерции [6]. Международная торговая 
палата, в частности, призвала Европейский союз 
пересмотреть Рим II в пользу положения, которое 
сделало бы законы страны происхождения товаров 
или услуг основой для урегулирования споров, воз-
никающих в связи с электронными деловыми опера-
циями. Более того, компания, осуществляющая про-
дажи через Интернет, все чаще должна учитывать 
не только юрисдикционные вопросы, но и различ-
ные международные законодательные требования 
в отношении того, как оформляется и исполняется 
контракт. Например, недавно вступившая в силу Ди-
ректива Европейского союза об электронной торгов-
ле требует, чтобы любые рекламные предложения 
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или коммерческие сообщения были “четко иденти-
фицированы как таковые”, чтобы можно было четко 
идентифицировать личность отправителя, и чтобы 
в предложениях или сообщениях четко и недвусмыс-
ленно раскрывались любые договорные условия.

Европейский подход к выбору суда в трансгра-
ничных спорах значительно отличается от амери-
канского. Правила, определяющие, суды какой 
страны обладают юрисдикцией в отношении от-
ветчика, изложены в постановлении Совета Ев-
ропейского союза, известном как Брюссельское 
постановление. Это новое постановление явля-
ется обновлением договора 1968 года между ев-
ропейскими странами, известного как Брюссель-
ская конвенция о юрисдикции и принудительного 
исполнения судебных решений в отношении граж-
данским коммерческим делам.

Брюссельский регламент (Положение о юрис-
дикции и признании судебных решений по граж-
данским и коммерческим делам), вступивший 
в силу 1 марта 2002 года, заменяет Брюссельскую 
конвенцию 1968 года. Это применимо ко всем ев-
ропейским странам, за исключением Дании, кото-
рая продолжит следовать правилам Брюссельской 
конвенции, и стран Европейской ассоциации сво-
боды торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, 
Швейцария и Польша), где будут применяться пра-
вила конвенции в Лугано 1988 года.

Брюссельский регламент стал общепризнан-
ным законом для разрешения споров, касающих-
ся юрисдикции и исполнения судебных решений 
по гражданским и коммерческим делам. Регла-
мент также применим для разрешения коммерче-
ских споров в Интернете. Что касается вопроса 
о юрисдикции, то Брюссельская конвенция уста-
навливает правило, согласно которому «в соот-
ветствии с положениями настоящей Конвенции ли-
ца, проживающие в Договаривающемся государ-
стве, независимо от их гражданства, должны быть 
привлечены к ответственности в судах этого госу-
дарства». Кроме того, на физическое лицо, прожи-
вающее в одном Договаривающемся государстве, 
в другом договаривающемся государстве может 
быть подан иск: «по вопросам, касающимся дого-
вора, в суды по месту исполнения соответствую-
щего обязательства. Это означает, что на физи-
ческое лицо может быть подан иск по месту его 
основного проживания. Статья 60 предусматрива-
ет, что юридическим адресом компании или дру-
гих объединений (включая партнерство) является 
место их официального нахождения –  централь-
ная администрация или главный офис. Что каса-
ется рекламных акций и распродаж, то в Конвен-
ции говорится, что потребитель может возбудить 
дело в своем собственном суде против продавца 
«в государстве постоянного проживания потре-
бителя заключению договора предшествовало 
адресованное ему конкретное приглашение или 
реклама», в то время как в Регламенте говорит-
ся, что потребитель может подать в суд в своей 
юрисдикции, если продавец «осуществляет ком-
мерческую деятельность в государстве- члене ЕС 

по месту жительства потребителя или каким-либо 
образом направляет такую деятельность в это го-
сударство-член ЕС».

Поскольку веб-сайты, как правило, доступны 
из любой точки мира, можно сказать, что торгов-
ля через веб-сайт распространяется на все стра-
ны ЕС, в случае возникновения спора потребитель 
имеет право в соответствии со статьей 15 обра-
титься в суд своей страны. Любое судебное реше-
ние, вынесенное там, будет иметь законную силу 
в стране самого трейдера. Статья 15 расширила 
сферу ответственности трейдеров, поскольку те-
перь они могут быть привлечены к ответственно-
сти в иностранном суде, т.е. для продавца защита 
от судебных исков в нескольких юрисдикциях мо-
жет быть крайне дорогостоящей.

Европейский союз посредством «Брюссельско-
го регламента (БР)» [7] принял общий набор пра-
вил для установления компетентной юрисдикции 
в каждом из государств- членов [8]. Суд, в который 
участник электронной коммерции намеревается 
подать иск, должен убедиться, что он обладает 
юрисдикцией для вынесения решения по данному 
вопросу [9]. В статье 2(1) BR предусмотрено общее 
основание для установления компетентной юрис-
дикции. В статье говорится о суде государства- 
члена, в котором проживает ответчик. (Определе-
ние места жительства компании содержится в ста-
тье 60).

В качестве альтернативы «статья 5.1(a)(b) уста-
навливает особую юрисдикцию». В соответствии 
с этим положением сторона- ответчик в вопросах, 
связанных с контрактом, может быть привлечена 
к ответственности в судах по месту исполнения со-
ответствующего обязательства:
• местом исполнения рассматриваемого обя-

зательства в случае продажи товаров являет-
ся место в государстве- члене, куда в соответ-
ствии с контрактом товары были доставлены 
или должны были быть доставлены;

• в случае оказания услуг –  место в государстве- 
члене, где в соответствии с контрактом това-
ры были доставлены или должны были быть 
доставлены. контракт, услуги были предостав-
лены или должны были быть предоставлены 
по вопросам, относящимся к настоящему кон-
тракту».
Первый возникающий вопрос заключается 

в том, как суд может установить место конкретного 
исполнения в договоре лицензирования программ-
ного обеспечения или продажи программного обе-
спечения, если все может происходить в Интерне-
те, где задействовано множество сторон на разных 
территориях.

Кроме того, статья 5.5 предусматривает, что 
лицо, проживающее в государстве- члене ЕС, мо-
жет быть привлечено к ответственности в другом 
государстве- члене ЕС: (5) в отношении спора, 
возникающего в связи с деятельностью филиала, 
агентства или другого учреждения, в судах по ме-
сту нахождения филиала, агентства или другого 
учреждения. расположенный.
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Соединенные Штаты Америки

В течение сорока двух лет, прошедших с момента 
вынесения Верховным судом США решения по де-
лу «Бремен против оффшорной компании Сапа-
та» [10], соблюдение соглашений о выборе суда 
в международной торговле было прочно закреплено 
в законодательстве Соединенных Штатов. Почти 
столько же времени арбитражные оговорки в меж-
дународных контрактах, называемые «специальной 
разновидностью оговорки о выборе суда», приме-
нялись судами США с одинаковой строгостью [11]. 
Применению международных арбитражных огово-
рок в США способствовало принятие Нью- Йоркской 
конвенции Федеральным законом об арбитраже, 
включая федеральные законы об арбитраже. пред-
метная юрисдикция для привлечения к междуна-
родному арбитражу и приведения в исполнение 
международных арбитражных решений [12].

В Соединенных Штатах предметная юрисдик-
ция связана с полномочиями суда рассматривать 
и выносить решения по делам в определенных 
областях права. Персональная юрисдикция –  это 
полномочия суда в отношении ответчика, которые 
возникают только тогда, когда ответчик имеет до-
статочные связи с государством, что делает его 
подотчетным судам этого государства. Когда об-
наруживается связь между ответчиком и штатом, 
ответчику вручается повестка или уведомление 
о возбужденном против него судебном иске [13]. 
В большинстве штатов действуют законодатель-
ные акты, которые устанавливают руководящие 
принципы штата в отношении того, когда его су-
ды могут осуществлять юрисдикцию в отношении 
ответчика- нерезидента. Соблюдать что касается 
надлежащей правовой процедуры, персональная 
юрисдикция не может нарушать «традиционные 
представления о честной игре и правосудии по су-
ществу» [14]. Существует два вида персональной 
юрисдикции –  общая и конкретная. Общая юрис-
дикция применяется к ответчику- нерезиденту толь-
ко в том случае, если контакты ответчика с госу-
дарством являются «постоянными и систематиче-
скими», даже если эти контакты не имеют отно-
шения к рассматриваемому спору. Особая юрис-
дикция возникает, когда судебный процесс связан 
с контактами ответчика с государством суда. В ко-
нечном счете, вопрос заключается в том, могут ли 
«минимальные контакты» ответчика с государ-
ством суда стать причиной того, что он обоснован-
но ожидает предъявления иска в суд государства 
суда. Суды использовали три теста, чтобы опреде-
лить, достигли ли минимальные контакты ответчи-
ка с государством суда уровня, достаточного для 
возникновения конкретной юрисдикции. Ответчик 
может целенаправленно направлять свою деятель-
ность в государство суда [15], целенаправленно 
пользоваться преимуществами ведения бизнеса 
в государстве суда или поставлять свою продук-
цию в торговые сети государства суда [16], чтобы 
обеспечить необходимый уровень контактов для 
конкретной юрисдикции.

Стоит ознакомиться с решением по делу Cy-
bersell Inc. Vs Cybersell Inc. [17], которое касалось 
спора о знаках обслуживания между двумя кор-
порациями, одной из которых находится в Орлан-
до, а другой –  в Аризоне. Суду предстояло решить 
вопрос о том, было ли простое использование 
веб-сайта корпорацией Флориды достаточным для 
предоставления суду юрисдикции в Орландо. Суд 
ответил на этот вопрос отрицательно и отметил, 
что «в каждом случае важно, чтобы имело место 
какое-либо действие, посредством которого ответ-
чик целенаправленно пользуется привилегией осу-
ществлять деятельность в государстве суда, тем 
самым ссылаясь на преимущества и защиту, пред-
усмотренные его законами».

Аналогичный результат был достигнут в деле 
Smith v. Hobby Lobby Stores Inc. против Bato Co. 
Ltd [18]. Суд постановил, что для осуществления 
личной юрисдикции в отношении ответчика было 
недостаточно контактов, поскольку у этой компа-
нии не было реальных контактов с государством, 
кроме веб-страницы, доступ к которой можно было 
получить с веб-сайта <url>. государство.

Подход США к выбору суда и применимого пра-
ва аналогичен канадскому законодательству. Од-
нако суды США, как правило, осуществляют юрис-
дикцию в отношении ответчиков, которые заклю-
чают контракты с резидентами этой юрисдикции. 
«За некоторыми исключениями, они, как правило, 
не желают осуществлять юрисдикцию в отношении 
ответчиков, которые являются авторами пассив-
ной информации, доступной иностранным поль-
зователям. Выбирая между этими крайностями, 
суды США обращают внимание на уровень инте-
рактивности между веб-сайтом и пользователем, 
коммерческий характер взаимодействия и нали-
чие какой-либо другой активности, не связанной 
с Интернетом» [19].

Все большее число дел последовало за делом 
Zippo Manufacturing Co. против Zippo Dot Com Inc. 
[20], в котором был разработан относительно про-
стой активный/пассивный тест для определения 
юрисдикции в отношении оператора веб-сайта. 
Веб-сайты подразделяются на чисто пассивные 
сайты, которые просто предоставляют информа-
цию посетителям, но не сами по себе обеспечить 
основу для юрисдикции за счет повышения уров-
ня интерактивности полноценных сайтов элек-
тронной коммерции, которые позволяют заклю-
чать онлайн- контракты и транзакции с резидента-
ми форума, что является достаточным основанием 
для юрисдикции форума. Чем интерактивнее сайт, 
тем больше вероятность того, что будет найдена 
юрисдикция.

Традиционные представления о юрисдикции 
в значительной степени основаны на местополо-
жении, где была совершена спорная транзакция, 
чтобы определить надлежащую юрисдикцию для 
рассмотрения спора. Однако интернет- транзакции 
осуществляются по сети, и в результате они не со-
ответствуют традиционным географическим гра-
ницам.
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Рассмотрев примеры регулирования форума 

в электронной торговле ЕС и США, можно сде-
лать следующие выводы: регулирование пока что 
не имеет единого и универсального характера. 
В США данное регулирование предоставлено су-
дам ввиду особенностей прецедентной системы 
права, и именно там было выработано то разноо-
бразие возможных критериев, по которым можно 
определять применимое право. В то же время ре-
гулирование на уровне ЕС имеет более системный 
характер, что позволяет обеспечить однообразие 
и правовую определенность как для компаний, так 
и для потребителей. В целом и США и ЕС стремят-
ся выработать критерии, позволяющие однознач-
но защитить более слабую сторону в конкретном 
правоотношении.
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THE LEGAL BASIS FOR DEFINING AN E-COMMERCE 
FORUM IN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED 
STATES OF AMERICA

Blotsky E. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article is devoted to the issues of defining an e-commerce fo-
rum using the example of the European Union and the United States 
of America. The beginning of the 21st century is characterized by 
significant changes in the global economy, largely related to the 
development of information technologies, new electronic means of 
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communication and the widespread use of the global Internet. Re-
cently, the transition of the economically most developed countries 
to a new stage of development –  the stage of the information soci-
ety has been actively carried out. In this regard, the regulation of 
electronic commerce seems to be the most urgent problem of trade 
cooperation between states. Having considered the examples of fo-
rum regulation in electronic commerce, the author stops at the con-
clusion of the following content: regulation does not yet have a sin-
gle and universal character. Despite a number of features inherent 
in different countries, the United States and the EU are striving to 
develop criteria that make it possible to unambiguously protect the 
weaker side in a particular legal relationship.

Keywords: e-commerce, online environment, inter- jurisdictional 
transactions, prescriptive jurisdiction, law enforcement jurisdiction.
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В статье рассматриваются особенности организации и функ-
ционирования международных расчетных операций в услови-
ях санкционного давления. Обострение геополитической си-
туации в последние годы привело к усилению экономических 
санкций, что значительно усложнило процесс выполнения меж-
дународных платежей и расчетов. Основной целью исследова-
ния является анализ адаптационных стратегий финансовых 
институтов и предприятий, а также выявление механизмов, 
позволяющих обеспечить устойчивость и стабильность транс-
граничных финансовых потоков в условиях ограничительного 
воздействия санкций. Полученные результаты демонстрируют, 
что успешная адаптация к санкционному давлению требует 
значительных изменений в стратегиях управления рисками 
и внедрения инновационных технологических решений. В за-
ключение статьи предлагаются практические рекомендации 
для улучшения устойчивости международных расчетных си-
стем в условиях санкционных ограничений, а также направле-
ния для дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова: международные расчетные операции, эко-
номические санкции, экономика Российской Федерации, адап-
тационные стратегии, финансовые институты, альтернативные 
расчетные системы, ЦФА, управление рисками.

Начиная с 2022 года российские компании, за-
нимающиеся внешнеэкономической деятельно-
стью, столкнулись с рядом трудностей ввиду на-
растающего санкционного давления. Серьезные 
изменения, такие как блокировка транспортных 
узлов, санкции, отмена поставок и даже замороз-
ка валютных расчетов –  вынужденные условия за-
ставили импортеров и экспортеров сменить такти-
ку ведения бизнеса.

Согласно статистическим данным, предприни-
матели испытывают серьезные трудности в сфе-
ре логистики, сокращения числа торговых марок 
на рынке, осуществлении международных расче-
тов и поддержании взаимоотношений с иностран-
ными клиентами и поставщиками [1]. Даже тем, кто 
продолжает сотрудничать с российскими компани-
ями, необходимы значительные усилия для обеспе-
чения беспроблемной оплаты и поставок.

В связи с этим, в рамках статьи рассматрива-
ются ключевые механизмы и инструменты, такие 
как использование альтернативных расчетных си-
стем, криптовалютных технологий и новых форма-
тов партнерских отношений между финансовыми 
учреждениями.

В качестве поддержки бизнеса со стороны госу-
дарства были внесены изменения в действующее 
законодательство. Важно отметить, что данные 
нововведения в сфере межгосударственных рас-
четов ранее были запрещены. Далее рассмотрим 
основные, доступные формы расчетов для импор-
теров и экспортеров в нынешнем году.
1) Банковский перевод считается стандартным 

способом международных расчетов. В соответ-
ствии с Федеральным законом «О валютном 
регулировании и валютном контроле», перевод 
проходит через счета, которые открыты рези-
дентами в уполномоченных банках [2].

2) Цифровой руб ль. Согласно внесенным измене-
ниям в законодательство от 24 июля 2023 го-
да, отныне резидентам Российской Федерации 
предоставлено закрепленное право осущест-
влять расчеты через счета цифрового руб ля. 
Важно отметить, что национальная денежная 
единица иностранного государства теперь счи-
тается иностранной валютой, если она находит-
ся в обращении в цифровой форме и является 
законным средством платежа на территории 
данного иностранного государства.
Ключевым моментом в нововведениях является 

также наличие возможности для нерезидентов осу-
ществлять операции с цифровыми руб лями без ка-
ких-либо ограничений. Они имеют право открывать 
банковские счета не только в иностранной валюте 
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или валюте Российской Федерации, но и в цифро-
вых руб лях на территории России.

Подчеркнем, что в соответствии с данными из-
менениями, цифровой руб ль представляет собой 
электронный аналог обычной национальной де-
нежной единицы. Он является цифровой валютой, 
которая может быть использована для осущест-
вления расчетов и проведения финансовых опе-
раций в онлайн- режиме.

3) Наличный расчет. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 8 августа 2022 г. № 529 [5] и По-
становлением Правительства РФ от 26 декабря 
2022 г. № 2433 [11] был отменен долгосрочный за-
прет на использование наличного расчета в рам-
ках внешнеэкономической деятельности. Новый 
порядок, утвержденный указанными нормативны-
ми актами, предусматривает возможность прове-
дения наличных расчетов для получения экспорт-
ной выручки и возврата предварительных плате-
жей за недоставленные товары.

Одним из ключевых моментов новой системы 
стало разрешение резидентам осуществлять на-
личные расчеты в любой валюте за пределами 
Российской Федерации. При этом резидент имеет 
право использовать полученные наличные сред-
ства для расчетов за границей или вернуть их 
на территорию России.

С 29 июня 2023 года, согласно введенным из-
менениям, резиденты- экспортеры могут прини-
мать наличные средства в любой валюте по внеш-
неторговым договорам до фактической поставки 
товаров или оказания услуг. Данный шаг направ-
лен на упрощение процесса взаиморасчетов и со-
действует более гибким условиям внешнеторговых 
операций.

Важным изменением также стало разрешение 
продажи резидентом иностранной валюты упол-
номоченному банку после ее ввоза в Российскую 
Федерацию с последующей возможностью приоб-
ретения любой валюты, а не только национальной. 
В то же время сохранена обязанность зачисления 
полученных сумм на счет в уполномоченном банке 
в соответствии с законодательством.

4) Легализация зачета взаимных требований, 
также известного как бартер, была также введена 
в рамках поддержки российского бизнеса. Возмож-
ность осуществления зачета требований по кон-
трактам, связанным как с поставкой товаров, так 
и с иными обязательствами, имеет свое правовое 
основание в ст. 19 Федерального закона «О валют-
ном регулировании и валютном контроле», а также 
в Указе Президента РФ от 8 августа 2022 г. № 529 
и официальном разъяснении Центрального банка 
России от 23 ноября 2022 г. № 11-ОР.

5) С первого марта 2022 года был введен за-
прет на зачисление иностранной валюты на счета 
в банках за пределами Российской Федерации со-
гласно Указу Президента РФ от 28.02.2022 № 79 
[8]. Однако вскоре данная ограничительная мера 
была отменена для расчетов по внешнеторговым 
контрактам по Указу Президента РФ от 05.07.2022 
№ 430 [10]. Теперь на указанные счета могут быть 

зачислены денежные средства как в валюте Рос-
сийской Федерации, так и в иностранной валюте.

Кроме того, 11 марта 2024 года Президентом 
РФ был подписан закон [4] о применении цифро-
вых финансовых активов (ЦФА) в процессе опла-
ты внешнеторговых контрактов. Определенные по-
правки, вступившие в силу после подписания ука-
занного закона, предусматривают передачу банка-
ми информации об идентификации клиентов опе-
раторам, выпускающим ЦФА.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) пред-
ставляют собой относительно новый вид инвести-
ционных инструментов, основанных на использо-
вании передовых технологий, таких как блокчейн 
и смарт- контракты. Законодательная база, регу-
лирующая функционирование ЦФА, была введена 
в действие в 2020 году, а начало выпуска данных 
активов на финансовом рынке России пришлось 
на 2022 год. Под понятием ЦФА подразумевают-
ся разнообразные цифровые права, включающие 
в себя широкий спектр активов, начиная от долго-
вых обязательств и заканчивая драгоценными ме-
таллами. Важно отметить, что, в отличие от крипто-
валют, эмитенты ЦФА несут определенные обяза-
тельства перед инвесторами, что подчеркивает 
значимость регулирования и контроля со стороны 
Центрального банка.

В соответствии со вступившими в законную си-
лу изменениями, российские и иностранные контр-
агенты теперь имеют возможность использовать 
цифровые финансовые активы для осуществления 
расчетов по передаче товаров, выполнению работ 
и оказанию услуг, а также передаче информации 
и результатов интеллектуальной деятельности, 
включая исключительные права на них. В рамках 
данного законодательного акта подобные опера-
ции подлежат обязательному контролю в соответ-
ствии с «антиотмывочным законом» [9]. В связи 
с этим, риск потери инвестиций из-за мошенни-
чества или финансовых неправильностей у ЦФА 
существенно снижается по сравнению с альтерна-
тивными средствами инвестирования, такими как 
криптовалюты и операции на криптобиржах.

Важным аспектом является то, что Централь-
ный банк России получает полномочия по опреде-
лению условий валютных операций с цифровыми 
финансовыми активами и установлению запретов 
на их осуществление. Кроме того, Центральный 
банк имеет право запрашивать информацию о ко-
нечных владельцах цифровых финансовых акти-
вов у лиц, выпустивших их, либо у операторов вы-
пуска цифровых активов.

С технической точки зрения, к примеру, при 
исполнении договора поставки, в рамках которо-
го российский покупатель осуществляет перевод 
ЦФА на кошелек иностранного поставщика, про-
цесс трансфера средств осуществляется непо-
средственно на платформе оператора и не требует 
использования банковских счетов. Предоставлен-
ные цифровые активы могут быть использованы 
иностранным контрагентом согласно их назначе-
нию, включая получение доходности, последую-
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щую продажу или применение при осуществлении 
новых сделок.

Важно отметить, что взаиморасчеты через опе-
раторов обмена ЦФА не допускаются, ограничивая 
использование цифровых активов, выпущенных 
в правовом контуре России, для международных 
расчетов. Переход к использованию обеспеченных 
ЦФА в качестве средства расчетов в международ-
ных операциях рассматривается как дополнитель-
ный механизм обеспечения финансовой безопас-
ности. Однако данный процесс технически сложен 
и требует изменений в законодательстве не только 
страны- инициатора –  России, но и всех участников 
международных финансовых операций, в том чис-
ле и в том же Китае.

Для успешного применения ЦФА в сфере транс-
граничных расчетов необходимо разрешить ряд 
локальных правовых коллизий, которые являются 
основными препятствиями на пути их широкого ис-
пользования. Среди данных коллизий следует вы-
делить вопросы, связанные с процедурой проверки 
клиента (Know Your Customer, KYC) в отношении 
нерезидентов, а также вопросы выпуска квалифи-
цированной электронной подписи для иностранных 
юридических субъектов.

Для того чтобы закон, направленный на реше-
ние данных проблем, действительно способство-
вал развитию российского бизнеса и рынка ЦФА, 
необходимо осуществить переход на новый каче-
ственный уровень функционирования ЦФА. Это 
включает в себя обеспечение соответствующего 
для внешнеэкономической деятельности функцио-
нала ЦФА, увеличение ликвидности рынка цифро-
вых активов, а также разработку четкого порядка 
расчетов между иностранным участником и рос-
сийским оператором по выпуску ЦФА.

В данной ситуации предпочтительным является 
использование стейблкойнов в качестве расчетно-
го инструмента с тем, чтобы значительно ускорить 
решение вопросов, связанных с трансграничными 
расчетами для российских участников внешнеэко-
номической деятельности. Эффективное функци-
онирование механизма ЦФА в торговых сделках 
предполагает разработку прозрачного законода-
тельного порядка для трансграничного оборота 
стейблкойнов и признание мировых криптоактивов 
с учетом российских цифровых прав.

Вместе с тем, в 2024 году вступили в силу и но-
вые ограничения, касающиеся внешнеторговых 
расчетов, которые не имели прецедентов в пред-
шествующие периоды. Рассмотрим детально клю-
чевые аспекты данных изменений.

Во-первых, особые правила были введены для 
расчетов за экспортируемый газ и сельскохозяй-
ственную продукцию. Предполагается исполь-
зование специализированных руб левых счетов 
и специальных валютных счетов типа «З». Валют-
ная выручка, поступающая из-за рубежа и зачис-
ляемая на счет в уполномоченном банке, конверти-
руется в руб ли, а все расчеты по внешнеторговым 
контрактам проводятся исключительно в россий-
ской национальной валюте.

Во-вторых, введена обязательная продажа ча-
сти валютной выручки, получаемой по экспортным 
контрактам. Экспортеры, обязанные осуществлять 
данную продажу, определены Указом Президента 
Российской Федерации от 11 октября 2023 года 
№ 771 [11]. Регламент, включающий сроки и про-
центы продажи валютных средств, установлен по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 октября 2023 года № 1681 [6].

Кроме того, введены строгие запреты на со-
вершение и исполнение сделок с конкретным пе-
речнем лиц в условиях международных санкций. 
Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 11 мая 2022 года № 851 устанавливает 
полный запрет на сделки с определенными юри-
дическими и физическими лицами, а также с ино-
странными государствами. Данный запрет распро-
страняется не только на новые сделки, но и на су-
ществующие контракты, включая денежные обя-
зательства и обязательства по поставке товаров.

Эти изменения отражают стремление государ-
ства к усилению регулирования внешнеторговой 
деятельности и укреплению финансового сувере-
нитета Российской Федерации. Главными инстру-
ментами данного процесса становятся использо-
вание национальной валюты в расчетах и строгий 
контроль над валютными потоками.

Кроме того, в результате вступления в си-
лу с 1 апреля 2024 года указания Банка России 
от 09.01.2024 № 6663-У, были внесены значитель-
ные изменения в порядок документального оформ-
ления валютных операций.

Одним из ключевых изменений является по-
вышение порогового значения для освобождения 
компаний от обязательства предоставления в банк 
документов по сделкам с зарубежными партнера-
ми. Новый порог установлен на уровне 1 млн руб-
лей [3], что существенно превышает ранее дей-
ствовавшую планку в 600 тыс. руб лей. Это ново-
введение, направленное на упрощение процедур 
внешнеэкономической деятельности, позволяет 
значительно снизить административную нагрузку 
на компании.

Также отменена обязанность направлять 
в уполномоченные банки перевозочные, товаро-
сопроводительные и иные документы, которые 
подтверждают перемещение товара внутри Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). Таким об-
разом, взаимодействие Федеральной таможенной 
службы с банками будет производиться напрямую 
в электронном виде, что способствует ускорению 
и упрощению обработки данных.

Указание Банка России № 6663-У также дета-
лизирует особенности предоставления в банк до-
кументов по сделкам с зарубежными контраген-
тами в наличных деньгах и определяет порядок 
формирования отчетности по таким операциям. 
Важно отметить, что расширен состав информа-
ции, отражаемой в ведомости банковского контро-
ля. Данное расширение направлено на более эф-
фективный мониторинг и учет валютных операций, 
что является критически важным для обеспечения 
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финансовой безопасности и прозрачности внешне-
экономической деятельности.

Таким образом, в условиях антироссийских 
санкций актуальной становится роль катализато-
ра инноваций в финансовом регулировании. Ге-
ополитические санкции привели к значительным 
изменениям в рамках проведения международных 
расчетных операций.

Наравне с традиционными расчетами, которые, 
на сегодняшний день, не теряют спрос, наблюда-
ется активное изучение, а также и дальнейшее 
применение альтернативных способов проведе-
ния трансграничных расчетов с участием государ-
ственных органов, в лице Минфина РФ и Банка 
России, а также бизнес- сообщества.

Развитие национальной системы платежей 
в РФ определяется необходимостью обеспечения 
технологического суверенитета, поиска надежных 
партнеров и инструментов для регулирования де-
нежных обязательств, включая альтернативные 
механизмы.
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This article examines the specifics of the organization and function-
ing of international payment transactions under the conditions of 
sanctions pressure. The aggravation of the geopolitical situation in 
recent years has led to increased economic sanctions, which has 
significantly complicated the process of making international pay-
ments and settlements. The main purpose of the study is to ana-
lyze the adaptation strategies of financial institutions and enterpris-
es, as well as to identify mechanisms to ensure the stability and 
stability of cross- border financial flows under the restrictive impact 
of sanctions. The results obtained demonstrate that successful ad-
aptation to sanctions pressure requires significant changes in risk 
management strategies and the introduction of innovative techno-
logical solutions. In conclusion, the article offers practical recom-
mendations for improving the stability of international settlement 
systems under sanctions restrictions, as well as directions for fur-
ther research in this area.

Keywords: international payment transactions, economic sanc-
tions, the economy of the Russian Federation, adaptation strate-
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Статья посвящена правовому статусу многосторонних институ-
тов развития Латинской Америки и Карибского бассейна. В со-
временных условиях международной нестабильности важную 
роль в развитии регионов играют международные институты 
развития, которые в соответствии со своей деятельностью 
способствуют экономическому развитию государств, путем 
финансирования особо важных проектов. Деятельность таких 
институтов развития направлена на предоставление государ-
ствам расширенного доступа к финансированию; на развитие 
финансовой либерализации; на расширение возможностей 
по предоставлению займов и стимулированию их использо-
вания; на взаимодействие и предоставление финансовой 
поддержки развивающимся странам. В связи с этим в статье 
автором проводится анализ правосубъектности институтов 
развития, их полномочий и компетенции, положения о внутрен-
ней организационной структуре.

Ключевые слова: многосторонние банки развития; МаБР, ЦА-
БЭИ, КБР, БРЛА

На современном этапе существует значитель-
ное количество многосторонних институтов разви-
тия, называемых многосторонними банками раз-
вития (далее –  МБР), различающихся по целям 
деятельности, участникам, источникам финанси-
рования, используемым финансовым инструмен-
там и т.д. Несмотря на отсутствие единого опре-
деления о том, что представляют собой МБР, мож-
но выделить некоторые характерные черты дан-
ных институтов развития. Во-первых, МБР должны 
обладать независимым правовым статусом в со-
ответствии с нормами их учредительных догово-
ров, соответственно на МБР не распространяют-
ся нормы национальных нормативно- правовых ак-
тов. Во-вторых, МБР обладают мандатом именно 
в публично- правовой сфере, т.е. они создаются 
для достижения определенных целей в области 
экономического развития суверенных государств, 
а не для максимизации прибыли, что характерно 
коммерческим банкам. В-третьих, для реализации 
целей развития, МБР создаются двумя или более 
государствами. В-четвертых, МБР являются само-
стоятельными и самодостаточными финансовыми 
организациями, которые осуществляют свою фи-
нансовую деятельность путем привлечения заем-
ных средств на международных финансовых рын-
ках, выпуская облигации и иные ценные бумаги, 
которые приобретают институциональные инве-
сторы (такие как пенсионные фонды, коммерче-
ские банки, страховые компании и частные кор-
порации) и государства. Полученные средства ис-
пользуются для средне- и долгосрочного финанси-
рования государств- заемщиков [1].

Стоит отметить, что все существующие МБР 
можно классифицировать следующим образом. 
Существуют глобальные, региональные и субреги-
ональные МБР. Глобальные МБР предоставляют 
кредиты государствам по всему миру, региональ-
ные МБР (далее –  РМБР) предоставляют финансо-
вые средства государствам конкретного региона, 
деятельность субрегиональных МБР (далее –  СР-
МБР) направлены на конкретные субрегионы. Од-
нако данная классификация не является абсолют-
но точной, поскольку существуют РМБР, которые 
осуществляют финансирование проектов в госу-
дарствах разных регионов мира, например Новый 
банк развития БРИКС.

Необходимо учитывать, что на современ-
ном этапе мандаты и инструменты кредитования 
МБР значительно видоизменились по сравнению 
с периодом создания таких организаций. Пре-
жде всего это связано с изменением потребно-
стей государств- заемщиков и государств- доноров 
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на основе изменений экономических и финансо-
вых рыночных условий. Первоначально Междуна-
родный банк реконструкции и развития (далее –  
МБРР) уделял внимание финансированию инфра-
структурных проектов, в соответствии с существо-
вавшими в период 1950-х и 1960-х годов теориями 
экономического роста, согласно которым инфра-
структура в государстве имела основополагающее 
значение для экономического развития. К началу 
1960-х годов подходы к экономическому развитию 
стали меняться и многие государства начали при-
знавать необходимость развития человеческого 
капитала необходимым условием экономическо-
го развития самих государств. Именно такие из-
менения стали необходимым толчком к созданию 
первых РМБР, целью которых стала реализация 
не только инфраструктурных проектов, но и соци-
альных. Кроме того, именно РМБР стали уделять 
большое внимание развитию интеграционных про-
цессов в своих регионах.

Однако долговой кризис 1980-х годов карди-
нально изменил облик экономического развития 
регионов мира. Стало понятно, что суверенные 
займы частных банков подвергают регион эконо-
мическому риску, существенно отличающемуся 
от рисков, связанных с заимствованиями у МБР. 
В первую очередь это связано с тем, что частное 
финансирование, если его не ограничивать, может 
сделать развивающиеся рынки более волатильны-
ми, что еще больше усугубит вероятность эконо-
мических рисков. На этом фоне в 1980-х и нача-
ле 1990-х годов в большинстве стран региона был 
проведен процесс структурных реформ. Господ-
ствовавшая в то время точка зрения, получившая 
название Вашингтонского консенсуса, заключа-
лась в том, что развивающимся странам необходи-
мо открыть свою экономику, сократить масштабы 
государственного вмешательства и проводить раз-
умную макроэкономическую и денежно- кредитную 
политику. В этом контексте МБР содействовали 
приватизации государственных предприятий и за-
нимались вопросами сокращения масштабов дея-
тельности государств и их модернизации.

Чтобы помочь странам, сталкивающимся с дис-
балансом задолженности и платежного баланса, 
МБР разработали новый набор инструментов –  так 
называемых «политические кредиты». Данный ин-
струмент был основан на необходимости проведе-
ния политических и институциональных реформ 
в государстве, которые, как считалось, должны 
были устранить структурные причины дисбаланса 
платежного баланса в обмен на предоставление 
финансовых средств. Такие кредиты обеспечива-
ли дополнительное быстрое финансирование го-
сударствам с крупной задолженностью, нуждаю-
щимся в новых средствах. Стимулирование струк-
турных реформ посредством выдвижения поли-
тических условий требовало тесной координации 
между основными международными финансовыми 
институтами, чтобы гарантировать их реализацию.

Однако к середине 1990-х годов стало понятно, 
что результаты реформ Вашингтонского консенсу-

са не оправдали ожиданий, в связи с чем, неко-
торые реформы были отменены. Вслед за этим 
во второй половине 1990-х годов и в начале 21 ве-
ка МБР приняли более полный и комплексный под-
ход к экономическому развитию государств. услуг, 
а не на сокращение размеров государственного 
сектора. Отступая от Вашингтонского консенсуса, 
МБР пересмотрели условия предоставления зай-
мов. Страны- заемщики по-прежнему использова-
ли «политические кредиты» в качестве механизма 
бюджетной поддержки, но условия, включенные 
в такие кредиты, изменились. Предоставление та-
кого рода займов стало основываться на диало-
ге межу МБР и государством- заемщиком, нежели 
чем на навязывании со стороны МБР. Кроме того, 
в деятельности МБР также произошли следующие 
изменения: были усилены меры по борьбе с бед-
ностью, пересмотрена обусловленность «полити-
ческих кредитов». В связи с ростом экологических 
проблем, МБР стали разрабатывать внутренние 
механизмы для их решения, а также расширили 
свое взаимодействие с гражданским обществом 
для защиты прав человека.

Наконец, Новая Повестка дня в области разви-
тия потребовала изменения мандатов МБР на рас-
ширение сотрудничества для достижения Целей 
устойчивого развития (ЦУР). В результате в насто-
ящее время МБР уделяют особое внимание устой-
чивому развитию государств, социальным и эколо-
гическим правам человека, проблемам изменения 
климата и гендерному равенству. Таким образом, 
в настоящее время основные стратегические при-
оритеты и значительная доля операций МБР связа-
ны с реализацией ЦУР.

В целом, сложность многостороннего финан-
сирования развития и растущие потребности 
Глобального Юга в 1960-х годах привели к су-
брегиональной экспансии МБР. В период с 1960 
по 2006 год появились 15 относительно небольших 
банков, пытающихся удовлетворить потребности 
в капитале, недостигнутые деятельностью МБРР 
и региональных банков развития, а также содей-
ствующие субрегиональной интеграции [2]. СРМБР 
обслуживают регионы внутри регионов, такие как 
Латинская Америка и Карибский бассейн

Стоит отметить, что на современном этапе до-
вольно большое количество МБР предоставляют 
финансовые средства государствам Латинской 
Америки и Карибского бассейна (далее –  ЛАК) [3]. 
Первый глобальный МБР, Всемирный банк (да-
лее –  ВБ), был создан для финансирования после-
военного восстановления Европы и Японии. Одна-
ко, как только План Маршалла был реализован, 
организация сосредоточилась на оказании помо-
щи более бедным странам. Первый заем для ЛАК 
был предоставлен Чили в 1953 году. В 1959 году 
в условиях холодной вой ны был создан Межаме-
риканский банк развития (далее –  МаБР), который 
на региональном уровне фактически дублировал 
основные цели ВБ. В 1960 году в регионе были так-
же созданы СРМБР –  такие как: Центральноамери-
канский банк экономической интеграции (ЦАБЭИ), 
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а в 1970 году –  Андская корпорация развития (АКР, 
ныне переименованная в Банк развития Латинской 
Америки –  далее БРЛА), а также Карибский банк 
развития (КБР).

Создание Межамериканского банка развития 
(МаБР) было связано с необходимость развития 
региона Латинской Америки, что было отмечено 
во время первых попыток создания межамерикан-
ской системы в 1889–1890 годах [3]. Официаль-
ное создание МаБР состоялось 8 апреля 1959 го-
да, когда Организация американских государств 
представила проект статей Соглашения, учрежда-
ющих Межамериканский банк развития [4]. МаБР 
является ведущим институтом развития в регионе 
и в отличие от других организаций развития, Ма-
БР традиционно ориентирован на финансирование 
проектов в социальной сфере, а не на крупные ин-
фраструктурные проекты. Поддержка социального 
кредитования привела к значительным трудностям 
для МаБР в начальные годы его функционирова-
ния, поскольку такие области, как водоснабжение, 
здравоохранение и образование, требовали зна-
чительных институциональных реформ со сторо-
ны заемщиков и, чаще всего, изменений в законо-
дательстве [3]. В результате кредитные соглаше-
ния МаБР были довольно развернутыми, включая 
«множество условий, предшествующих выплате».

В рамках МаБР, в состав которого входят 48 
государств- членов, 26 региональных и 22 нереги-
ональных, также, как и у ВБ существуют два ди-
рективных органа –  Совет управляющих и Совет 
исполнительных директоров. Каждое государ-
ство-член назначает в Совет управляющих одно-
го управляющего и его заместителя, количество 
голосов которых пропорционально количеству де-
нежных средств, внесенных в капитал организа-
ции. В Совете управляющих МаБР созданы пять 
постоянных комитетов, которые рассматривают 
и обсуждают всю операционную деятельность 
Банка. Как и в Всемирном банке, руководящие 
должности обычно занимают министры финансов, 
председатели центральных банков или другие вы-
сокопоставленные чиновники того же уровня. В ко-
нечном счете они несут ответственность за управ-
ление и контроль над деятельностью Банка, хотя 
на практике многие из этих функций делегируют-
ся Совету исполнительных директоров. Данный 
совет состоит из 14 исполнительных директоров 
и 14 альтернативных директоров (заместителей 
исполнительных директоров), представляющих 48 
стран- членов, среди которых 9 представляют реги-
ональные страны- члены, а остальные 5 –  нерегио-
нальные страны- члены. Исполнительные директо-
ра от США и Канады представляют свои страны, 
в то время как все остальные директора представ-
ляют группы стран. Совет исполнительных дирек-
торов, как правило, собирается один раз в неделю 
для утверждения повседневных операций Банка, 
таких как одобрение ссуд и гарантий, обсуждения 
страновых стратегий развития, бюджет структур 
Банка и т.д. Примечательно, что устав МаБР гаран-
тирует странам- заемщикам большее количество 

голосов, нежели чем странам- донорам. Президент 
МаБР является законным представителем и гене-
ральным менеджером организации. Избранный 
Советом управляющих, он председательствует 
на заседаниях Совета директоров, но, тем не ме-
нее, не имеет права голоса, за исключением слу-
чаев, когда голоса по какому-либо вопросу равны.

В рамках МаБР каждое государство-член обла-
дает базовыми голосами в количестве 135, а также 
получает по одному голосу за каждую принадлежа-
щую ему акцию. На текущий момент распределе-
ние подписки на капитал Банка выглядит следую-
щим образом: страны Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна владеют 50% голосующих акций; 
США –  30%; Япония –  5%; Канада –  4%; а другие 
государства- члены, не являющиеся заемщика-
ми, –  11%. Следовательно, половина акций (50%) 
отводится региональным государствам- членам, ко-
торые являются заемщиками, а оставшиеся 50% 
распределяются между незаимствующими регио-
нальными членами (США и Канада –  34%) и нере-
гиональными государствами- членами –  15,98%.

Создание МаБР дало толчок к формированию 
иных институтов развития в регионе [5].

Стоит отметить, что СРМБР ЛАК являются ин-
ститутами развития, созданными развивающими-
ся государствами, которые могут предоставлять 
более выгодную специализированную финансовую 
помощь, чем частные банки, и инвестировать в го-
сударства, которые, по мнению МБРР и МаБР, яв-
ляются рискованными [6]. То есть международная 
правосубъектность СРМБР от других МБР отлича-
ется, поскольку они выполняют те задачи, которые 
не могут осуществлять региональные и глобаль-
ные банки, в этом и заключается их особенность. 
Интересным аспектом является то, что государства 
инвестируют небольшие суммы в СРМБР, которые 
особо важны для относительно бедных стран, спо-
собных объединить свои финансовые ресурсы [7].

Несмотря на положительные особенности СР-
БР, у них существует множество препятствий для 
эффективной работы. Например, низкая база ка-
питала по сравнению с более крупными многосто-
ронними банками. При этом в субрегиональных 
банках ЛАК отсутствуют надежные механизмы по-
дотчетности и прозрачности как в региональных 
банках и в МБРР. Например, Центральноамери-
канский банк экономической интеграции представ-
ляет средний уровень подотчетности через План 
институциональной ответственности, Управление 
по соблюдению требований и Экологическую и со-
циальную политику. Более того, только КБР под-
держивают операционную прозрачность, посколь-
ку в нем функционирует Центр информационных 
услуг и раскрытия информации [8].

Важно также отметить, что в субрегиональных 
институтах развития ЛАК отсутствует деление 
на стран- получателей помощи и стран- доноров, 
то есть все члены пользуются займами [9]. Кроме 
того, в современной действительности увеличива-
ется перечень предоставляемых займов в области 
изменения климата, обеспечения финансовой ста-
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бильности, поддержки системы здравоохранения, 
предотвращения социальной фрагментации, борь-
бы с протекционизмом в торговле.

Например, Генеральный договор об экономиче-
ской интеграции Центральной Америки, подписан-
ный 13 декабря 1960 года Сальвадором, Гондура-
сом, Гватемалой и Никарагуа, направлен на уста-
новление общего рынка и зоны свободной тор-
говли Центральной Америки для стимулирования 
субрегиональной интеграции и совместного раз-
вития [10]. Договор учредил Центральноамерикан-
ский банк экономической интеграции в качестве 
международного многостороннего финансового 
института развития, который начал свою деятель-
ность как первый СРМБР ЛАК 31 мая 1961 года. 
Коста- Рика присоединилась в сентябре 1963 года 
в качестве пятого члена- основателя.

ЦАБЭИ направляет свои ресурсы в проек-
ты, ориентированные на снижение неравенства 
и бедности, укрепление региональной интеграции 
и повышение конкурентоспособности государств- 
членов на мировой экономической арене, с осо-
бым акцентом на экологическую устойчивость.

Мандат Центральноамериканского банка эконо-
мической интеграции ориентирована на укрепле-
ние позиций банка в качестве стратегического пар-
тнера в финансовых вопросах своих учредитель-
ских и нерегиональных государств с учетом инте-
ресов всех членов региона. Таким образом, ЦАБЭИ 
целенаправленно способствует экономическому 
и социальному развитию, а также экономической 
интеграции Центральноамериканского региона.В 
Соглашении об учреждении КБР установлено, что 
цель КБР как института развития –  содействовать 
в экономическом росте и сотрудничества стран Ка-
рибского бассейна, уделяя внимание потребностям 
менее развитых стран региона [11].

КБР согласно ст. 1 Соглашения об учреждении 
КБР выполняет роль, финансового подразделения 
субрегиональной организации в субрегионе Ка-
рибского бассейна [12].

КБР осуществляет сотрудничество с нацио-
нальными, региональными или международными 
организациями или иными заинтересованными ор-
ганизациями в развитии Карибского региона. Ка-
рибский банк развития заключает Стратегии раз-
вития в конкретных областях развития, в которых 
более детализировано прописывает свои полномо-
чия и функции, исходя из состояния такой области, 
её потребностей и для повышения уровня развития 
(например, Политика и стратегия развития частно-
го сектора от 23 ноября 2021; Политика и стратегия 
аграрного сектора на 2020–2025 годы от 22 июля 
2021 года; Процедуры закупок для проектов, фи-
нансируемых КБР от 01 января 2021 года; Страте-
гия устойчивости к изменению климата на 2019–
2024 гг. от 23 ноября 2021 года [13]).

Банк развития Латинской Америки, согласно Уч-
редительному соглашению, способствует устойчи-
вому развитию и региональной интеграции в госу-
дарственном и частном секторах стран- акционеров 
посредством кредитных операций, безвозмездных 

услуг и поддержки в техническом и финансовом 
структурировании проектов.

В соответствии со ст. 4 Соглашения об учреж-
дении функции БРЛА заключаются в проведении 
исследований, направленных на выявление инве-
стиционных возможностей; предоставлении техни-
ческой и финансовой помощи для осуществления 
многонациональных или взаимодополняющих про-
ектов; получении внешних или внутренних креди-
тов; выпуске облигаций, долговых обязательства 
и других; увеличение капитальных и технологиче-
ских вкладов в наиболее благоприятных условиях; 
предоставлении займов, облигации и других га-
рантий; в поощрении создания, расширения, мо-
дернизация БРЛА [14].

БРЛА имеет право передавать приобретае-
мые ею акции, права и обязанности, предлагая 
их в первую очередь всем государственным или 
частным организациям государствам- акционерам; 
координировать свои действия с действиями дру-
гих национальных и международных организаций 
по развитию государств- акционеров;

Также БРЛА приобретает и распоряжается лич-
ным и недвижимым имуществом, осуществляет 
административные и судебные действия, выпол-
няет операции по контрактам и соглашениям.

В целом мандат БРЛА по финансированию 
проектов во всех государствах- акционерах уника-
лен –  его проектное финансирование не ограничи-
вается определенными членами, а его географи-
ческий центр деятельности включает государства 
в Латинской Америке и кредиты банкам в Испании 
и Португалии.

Необходимо отметить, что деятельность рас-
смотренных институтов развития ЛАК призвана 
способствовать развитию национальных эконо-
мик развивающихся государств посредством дол-
госрочного кредитования на льготных условиях, 
предоставления грантов, консультационных услуг, 
оказания технического содействия. Для банков 
развития свой ственна преимущественная ориен-
тация на государственные структуры для осущест-
вления крупномасштабных долгосрочных инфра-
структурных проектов. Однако следует отметить, 
что, акцентируя внимание на решении социально- 
экономических проблем, банки развития региона 
нередко подходят к осуществлению своей деятель-
ности, в частности в вопросах предоставления за-
ймов определенной группе стран, с учетом полити-
ческого фактора. Учитывается, прежде всего, по-
литическая ориентация и «демократичность» ре-
жима государства –  реципиента.

В целом, учреждение банков развития в ЛАК 
объясняется необходимостью реализации кон-
кретных целей и задач, которые ставят перед со-
бой страны- участницы данных международных ор-
ганизаций.

Кроме того, рассмотренные институты разви-
тия ЛАК представляют собой «гибридные» фи-
нансовые институты. С одной стороны, функци-
онируя как коммерческие банковские структуры, 
они оценивают финансовую устойчивость и эф-
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фективность осуществляемых проектов. Их про-
межуточное положение между коммерческими 
банками и агентствами по развитию (development 
aid agencies) подтверждается стремлением соблю-
сти определенный баланс между прибыльностью 
и социально- экономическим эффектом от инве-
стиций. Для институтов развития ЛАК важным 
является достижение определенных социально- 
экономических показателей в регионе, например, 
снижение уровня бедности, повышение образо-
вательного уровня населения. Для них главным 
не является максимизация прибыли, хотя банки 
постоянно рассчитывают уровень рентабельности 
осуществляемых ими финансовых операций и од-
новременно фиксируют социально- экономический 
эффект от инвестиций. Основными инструментами 
предоставления такой помощи являются кредиты, 
техническая помощь, гранты, гарантии и инвести-
ции в акционерный капитал. Эти инструменты фи-
нансируются за счет обычных капитальных ресур-
сов, специальных фондов, трастовых фондов.

Таким образом, цель деятельности субреги-
ональных банков развития ЛАК, заключается 
в удовлетворения увеличивающихся потребностей 
международного сообщества и перераспределе-
ния экономического влияния в мире посредством 
реализации и финансирования проектной деятель-
ности, которая направлена на обеспечение безо-
пасности, борьбу с бедностью и экологическому 
благополучию.

В заключении необходимо отметить, что, 
во-первых, цель деятельности институтов разви-
тия ЛАК заключается в удовлетворения увеличива-
ющихся потребностей региона посредством реали-
зации и финансирования проектной деятельности, 
которая направлена на обеспечение безопасности, 
борьбу с бедностью и экологическому благополу-
чию.

Во-вторых, за все время существования инсти-
тутов развития произошло расширение их пред-
метной компетенции –  от решения сугубо финан-
совых проблем к необходимости разрешения со-
циальных и экологических проблем, возникающих 
при деятельности самих организаций.

В-третьих, МБР могут оказывать влияние 
на некоторые элементы внутренних дел государств- 
участников, в том числе принимать участие в зако-
нодательном и правотворческом процессе посред-
ством установления требований, которым должны 
соответствовать члены Банка, для получения кре-
дитов и финансирования.

В-четвертых, международно- правовые основы 
функционирования банков развития прописаны 
в их учредительных документах в форме Статута, 
Устава или Соглашения об учреждении. Рассмо-
тренные институты развития обладают междуна-
родной правосубъектностью, то есть имеют право 
заключать договоры, приобретать имущество, пре-
доставлять услуги и финансировать проектную де-
ятельность на территории государств- участников. 
Кроме того, они также принимают Стратегии раз-
вития по видам направления деятельности.
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Искусственный интеллект представляет собой цифровую ав-
тономную систему, обладающую способностью решать интел-
лектуальные задачи и достигать при этом результатов, недо-
ступных человеку на уровне его когнитивных способностей. 
Цель данного исследования –  провести сравнительный анализ 
нормативных правовых актов и действий, предпринятых в об-
ласти регулирования ИИ странами БРИКС и Европейским сою-
зом, а также влияния ИИ на правовые системы данных стран.
В статье исследуется вопрос правового регулирования ис-
кусственного интеллекта, а также его применения в судебной 
практике. Освещаются последние инициативы и законода-
тельные акты, регулирующие ИИ в этих регионах, с акцентом 
на защиту данных, автономию и ответственность. Статья также 
затрагивает этические аспекты использования ИИ в правовой 
сфере, включая вопросы прозрачности и недискриминации.
В заключение, статья предлагает рекомендации по гармониза-
ции правовых норм в области ИИ, что может способствовать 
сотрудничеству и инновациям между странами БРИКС и ЕС. 
Эта работа представляет интерес для исследователей юриди-
ческих наук, политологов и экспертов в области ИИ и всех, кто 
занимается вопросами правового регулирования технологий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, правовое регули-
рование, БРИКС, Европейский союз, международная безопас-
ность, уголовное судопроизводство.

Введение

Искусственный интеллект –  система технологиче-
ских решений, выполняющая функции и задачи, 
которые ранее могли быть реализованы людьми. 
В XXI веке происходит стремительное развитие 
цифровых технологий не только среди общества, 
но и в правовых системах различных государств. 
В данной статье мы разберем основные аспек-
ты влияния искусственного интеллекта в странах 
БРИКС и Европейского Союза, а также некоторые 
проблемы его использования и пути их решения.

Основнаячасть

По мнению многих экспертов, страны БРИКС явля-
ются самыми быстрорастущими и развивающимися 
рынками в мире.

Для того, чтобы страны БРИКС могли продол-
жать интенсивное развитие и укреплять свои по-
зиции в качестве лидеров на мировой арене, они 
должны активно стимулировать и поддерживать 
инновационные процессы в пределах своих тер-
риторий. Это особенно значимо в контексте теку-
щего перехода мирового сообщества к глобальной 
цифровизации, что делает инновационное разви-
тие ключевым фактором в достижении и поддер-
жании конкурентоспособности на международном 
уровне.

В рамках стратегического плана по цифровому 
развитию, страны БРИКС последовательно осу-
ществляли законодательные инициативы, закре-
пляющие ключевые элементы цифровизации. Это 
отражает признание тем фактом, что инновации 
являются основой для прогресса в современном 
мире. Указанные законодательные акты задают 
основные векторы развития в области инноваций 
и формирования цифровой экономики.

В 2015 году странами БРИКС был принят Ме-
морандум о взаимопонимании по сотрудничеству 
в области науки, технологий и инноваций между 
правительствами Федеративной Республики Бра-
зилия, Российской Федерации, Республики Ин-
дия, Китайской Народной Республики и Южно- 
Африканской Республики. [5]

Данный Меморандум содержит в себе основные 
понятия ИИ, принципы, цели и задачи, а также план 
сотрудничества стран- участниц БРИКС.

Цели:
– Разработка плана инновационного сотрудниче-

ства между странами БРИКС –  является ключе-
вым элементом для укрепления их взаимодей-
ствия;
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– Решение проблем с помощью цифровых техно-

логий и инноваций как на международном, так 
и на национальном уровне;

– Коллективное создание новых знаний и инно-
вационных продуктов, услуг и процессов с при-
менением адекватных финансовых и инвести-
ционных механизмов, способствующих ускоре-
нию научно- технического прогресса в странах 
БРИКС.
В 2019 году БРИКС принял решение о создании 

совместного альянса стран- участниц для развития 
технологий на основе ИИ. Его создание позволяет 
объединить усилия для развития ИИ за счет вне-
дрения единых стандартов членами БРИКС.

Стратегия экономического партнерства 
БРИКС –  еще один важный нормативный акт, ко-
торый утвержден странами БРИКС в 2020 году. 
Данный акт устанавливает стратегические ориен-
тиры, которые способствуют усилению экономиче-
ского развития и повышению уровня конкуренто-
способности национальных экономик стран БРИКС 
на глобальном уровне. Цифровая инновационная 
экономика выступает как одно из ключевых на-
правлений их сотрудничества, что подчеркивает 
стремление к интеграции современных техноло-
гий в экономическую сферу. Согласно стратегиче-
ским положениям, страны БРИКС обязаны иници-
ировать формирование рабочей группы, которая 
будет заниматься вопросами сотрудничества в об-
ласти информационных и коммуникационных тех-
нологий. Эта группа будет анализировать возмож-
ные пути и мероприятия по развитию и углубле-
нию сотрудничества в области информационно- 
коммуникационных технологий, а также по укре-
плению систематического сотрудничества на ми-
нистерском и других официальных уровнях. Кроме 
того, предполагается, что страны БРИКС также бу-
дут разрабатывать образовательные программы, 
способствующие развитию человеческих ресурсов 
в области информационно- коммуникационных тех-
нологий.

Это также включает в себя обмен знаниями 
и опытом в сфере политики и программ, связан-
ных с информационным обществом, что должно 
способствовать равномерному распределению 
преимуществ, получаемых от новейших техноло-
гий и услуг. [1]

Характерной особенностью исследуемых стран 
является то, что первые меры на государственном 
уровне были предприняты сравнительно недавно, 
когда были созданы первые отчеты в области ис-
кусственного интеллекта и привлечены специаль-
ные фонды для исследований, образования и под-
готовки кадров. Прошло совсем немного времени, 
поэтому общей чертой всех стран БРИКС является 
то, что ни в одной из них нет правовых норм, ре-
гулирующих область искусственного интеллекта.

В настоящее время повышенный интерес го-
сударств к аспектам, связанным с искусственным 
интеллектом, усиливается за счет достижений, де-
монстрируемых другими национальными и между-
народными субъектами. В докладах национальных 

агентств отмечается, что в процессе разработки 
законодательных инициатив и организации соот-
ветствующих мероприятий будет осуществляться 
ориентация на, среди прочего, принципы, предло-
женные Организацией экономического сотрудни-
чества и развития, в сфере искусственного интел-
лекта. [2]

Таким образом, проанализировав вышесказан-
ное, можно отметить, что странам БРИКС необхо-
димо направить силы для разработки более ново-
го правового регулирования искусственного интел-
лекта, так как он развивается каждый день, а так-
же разработке единого пути развития в сфере пра-
вового регулирования ИИ. В дополнение к этому, 
актуальным является разработка согласованной 
правовой основы, регламентирующей деятель-
ность в данной области.

Предлагается также, чтобы БРИКС определили 
компетентные органы, организации и ассоциации 
для участия в создаваемой рабочей группе. Эта 
группа будет заниматься разработкой общих ре-
комендаций по созданию и применению техноло-
гической платформы, основанной на искусствен-
ном интеллекте, в государствах- членах БРИКС. 
При этом особое внимание следует уделить учету 
мнений не только регуляторов, но и представите-
лей бизнеса и конечных пользователей.

Развернутые дискуссии, вызванные искусствен-
ным интеллектом в отношении принципов и ценно-
стей, которые должны лежать в основе его разра-
ботки и применения, подчеркивают неотложность 
формирования адекватных этических принципов. 
Эти принципы предстоит воплотить в систему пра-
вового регулирования, регламентирующую дея-
тельность субъектов, основанных на искусствен-
ном интеллекте.

В марте 2018 года Европейская комиссия 
по этике в науке и новых технологиях (EGE) пред-
ставила комплекс принципов, которые опираются 
на основополагающие ценности, закрепленные 
в основных договорах Европейского Союза и Хар-
тии основных прав. Эти принципы ставят человече-
ский фактор в эпицентр технологического прогрес-
са. Особое внимание заслуживают три этических 
принципа, укорененных в фундаментальных пра-
вах, соблюдение которых является необходимым 
условием для гарантирования надежности процес-
сов разработки, имплементации и эксплуатации 
систем искусственного интеллекта:

1. Уважение к автономии личности должно 
быть основано на неотъемлемых правах человека 
на честь, достоинство и свободу. По этой причине, 
предлагается осуществлять разработку моделей 
искусственного интеллекта таким образом, чтобы 
минимизировать риск всевозможных форм огра-
ничения, принуждения или доминации над челове-
ком со стороны искусственного интеллекта. Поми-
мо прочего, важно придерживаться основной цели 
создания искусственного интеллекта, заключаю-
щейся в совершенствовании социальных, когни-
тивных и культурных возможностей человечества.
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2. Принципы справедливости, солидарности 
и честности при отправлении правосудия предпо-
лагают равный доступ к любым средствам право-
вой защиты, а также пресекают всяческие огра-
ничения в использовании этих средств теми или 
иными участниками производства по делам. Воз-
можность гарантировать, что отдельные лица или, 
выделяемые по любым признакам, социальные 
группы не станут объектами дискриминации или 
проявления неравенства при отправлении право-
судия, является важнейшей задачей законодателя.

3. Принципы открытости и гласности являются 
неотъемлемой частью процесса по формированию 
доверительного отношения к системам искусствен-
ного интеллекта со стороны мирового сообщества. 
Он заключается в обеспечении прозрачности дея-
тельности искусственного интеллекта, в познании 
пользователями его функций, задач и внутреннего 
устройства, а также в возможности осуществлять 
общественный контроль, с целью понимания при-
чин, стоящих за теми или иными принятыми ИИ 
решениями.

Особую роль в правовом регулировании отно-
шений в сфере искусственного интеллекта стало 
создание в июне 2018 года Группы ведущих экс-
пертов по искусственному интеллекту в составе 
Европейской комиссии (AI HLEG). Она призвана 
поддерживать внедрение систем искусственного 
интеллекта и оказывать содействие при претворе-
нии стратегии Евросоюза в области ИИ. Она осу-
ществляет разработку рекомендаций по право-
вым, общественным и этическим вопросам, свя-
занным с ИИ. Результатом деятельности группы 
стало издание Руководства по этике для искус-
ственного интеллекта в апреле 2019 года. [4] По-
ложения акта закрепляют три фундаментальных 
критерия, которым должен соответствовать искус-
ственный интеллект:

а) Законность: Искусственный интеллект функ-
ционирует не иначе как в соответствии с действу-
ющими нормами, установленными законодатель-
ными актами.

б) Этичность. ИИ разрабатывается и использу-
ется исключительно с учётом и при соблюдении 
правил этики в этой сфере.

в) Надёжность. Искусственный интеллект дол-
жен быть исправен, а риск технического сбоя дол-
жен сводится к минимуму. Также, надежность ИИ 
должна обеспечиваться и с точки зрения его про-
граммных установок во избежание возможного 
непреднамеренный вреда, ставшего последстви-
ем его решения.

Помимо прочего, Руководство по этике для ис-
кусственного интеллекта регламентирует пере-
чень основных требований, которым должна соот-
ветствовать система искусственного интеллекта 
для обеспечения её надежности.
– Человеческая автономия и контроль: Через ме-

ханизмы человеческого контроля не допускает-
ся ограничении человеческой автономии систе-
мами искусственного интеллекта.

– Конфиденциальность и управление данными: 
Гарантия конфиденциальности и сохранности 
информации на жизненном цикле системы ис-
кусственного интеллекта. Данное требование 
включает в себя защиту данных на этапах сбо-
ра, обработки и хранения любых форм данных.

– Ответственность: Руководство по этике для 
искусственного интеллекта указывает на важ-
ность разработки системы отчётности за рабо-
той искусственного интеллекта, как на этапе 
разработки ИИ, так и после непосредственного 
его внедрения в практическую деятельность.
21 апреля 2021 года Европейская комиссия 

представила Закон об искусственном интеллекте 
(AIA). Тем не менее, детальный анализ указыва-
ет на потребность в доработке предложения в раз-
личных аспектах. [3]

Статья 2 Закона об искусственном интеллекте 
(AIA) определяет субъектов его применения следу-
ющим образом:
– Поставщики, которые предлагают системы ИИ 

на рынке или вводят их в эксплуатацию в пре-
делах Европейского Союза, вне зависимости 
от места их учреждения, будь то внутри Союза 
или в третьей стране.

– Пользователи систем ИИ, находящиеся на тер-
ритории Европейского Союза.

– Поставщики и пользователи систем искус-
ственного интеллекта, находящиеся в третьих 
странах, в случаях, когда продукция, созданная 
с помощью этих систем, используется внутри 
Европейского Союза.
Из этого следует, что AIA не распространяет-

ся на частных конечных пользователей, поскольку 
определение пользователя исключает использова-
ние систем ИИ в контексте личной и непрофесси-
ональной деятельности. Следует отметить, что AIA 
не предусматривает каких-либо прав со стороны 
субъектов данных или других лиц, затронутых си-
стемами ИИ. AIA не признает никаких механизмов 
обеспечения соблюдения физических лиц, таких 
как процессуальные права, право оспаривать или 
добиваться возмещения ущерба или даже меха-
низмы подачи жалоб. [6] Кроме того, коллективное 
воздействие ИИ на общество в целом не отража-
ется на правах общественности или групп граж-
данского общества на информацию или участие. 
Таким образом, несмотря на то, что регламент при-
зван защищать основные права, в нем отсутствуют 
средства правовой защиты, с помощью которых 
отдельные лица могли бы добиваться возмеще-
ния ущерба за нарушение регламента. В частно-
сти, проект не предусматривает какого-либо меха-
низма, облегчающего обращение физических лиц 
против принятия решений, основанных на ИИ. [7] 
Сравнение упомянутых выше межгосударственных 
объединений мы предлагаем сделать на примере 
одной из систем права –  уголовного судопроизвод-
ства. Использование технологий ИИ, таких как ви-
деоконференцсвязь, дистанционная электронная 
подача документов в суд, проверка доказательств, 
моделирование поведения человека и прочее, при-



377

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
водит к повышению эффективности расследова-
ния преступления, что в свою очередь становится 
следствием вынесением справедливого судебного 
решения.

Основной тенденцией использования цифровых 
технологий в уголовном судопроизводстве стран 
БРИКС и Европейского Союза является представ-
ление электронных доказательств, помощь в ра-
боте следователей, судей и других участников уго-
ловного процесса. Благодаря искусственному ин-
теллекту значительно повысится эффективность 
деятельности органов государственной власти, 
объективность и достоверность доказательств, 
а также сведение субъективных ошибок участ-
ников уголовного судопроизводства к минимуму. 
Как же искусственный интеллект влияет на уголов-
ное судопроизводство в некоторых странах БРИКС 
и ЕС? В чем сходства и отличия? [8]

С 2016 года в Китае наблюдается активная 
цифровизация судебной системы. Шанхайский 
суд начал разработку передовой цифровой систе-
мы для обширного анализа и точного соблюдения 
основных принципов к правам и свободам челове-
ка на всех этапах расследования уголовного дела. 
Это также приводит к автоматизации и снижению 
нагрузки работников суда в процессе сбора, про-
верки и анализа доказательств. Внедрение так на-
зываемых «умных судов» позволило осуществлять 
подачу документов, представление доказательств, 
проведение судебных заседаний, вынесение реше-
ний и процедуры по пересмотру судебных актов 
в онлайн- формате. С 2019 года в Китае реализу-
ется программа, которая обеспечивает всем граж-
данам упрощенный доступ к судопроизводству 
независимо от ее стадии. Как показала практика, 
цифровая система «умные суды» действительно 
упростили работу как суду, так и гражданам, а так-
же повысили эффективность и своевременность 
вынесения решения. Однако на этом Китай не пла-
нирует останавливаться, а наоборот ставит перед 
собой цель усовершенствовать судебную систему 
полностью и повысить ее потенциал. [9, 10]

Несмотря на множество положительных аспек-
тов искусственного интеллекта, многие ученые 
склоняются к необходимости ограничения влияния 
цифровых технологий на правовые системы госу-
дарств, входящих в состав БРИКС и Европейского 
Союза. К примеру, опасность может заключаться 
в необоснованности многих решений «судей», что 
будет сказываться на понимании вердиктов иными 
участниками судопроизводства. В данном случае, 
важно четкое правовое регулирование внедрение 
искусственного интеллекта во все области различ-
ных стран. Благодаря стремительному развитию 
ИИ в современном мире, рассматриваемые межго-
сударственные сообщества могут прийти к совер-
шенствованию как государства в целом, так и от-
дельных сфер. Он может иметь влияние не только 
на уголовное судопроизводство, а также на эконо-
мику страны, медицинскую сферу и обществен-
ную жизнь. Для регулирования такого значимого 
института государствам необходимо принять ряд 

нормативно- правовых актов, которые будут регу-
лировать все возникающие вопросы и проблемы.
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North Caucasus Federal University

Artificial intelligence is a digital autonomous system that has the 
ability to solve intellectual problems and achieve results that are in-
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accessible to humans at the level of their cognitive abilities. The 
purpose of this study is to conduct a comparative analysis of regu-
lations and actions taken in the field of AI regulation by the BRICS 
countries and the European Union, as well as the impact of AI on the 
legal systems of these countries.
The article examines the issue of legal regulation of artificial intelli-
gence, as well as its application in judicial practice. Covers the latest 
initiatives and legislation governing AI in these regions, with an em-
phasis on data protection, autonomy and responsibility. The article 
also touches on the ethical aspects of using AI in the legal sphere, 
including issues of transparency and non-discrimination.
In conclusion, the article offers recommendations for harmonizing 
legal norms in the field of AI, which can promote cooperation and in-
novation between the BRICS countries and the EU. This work will be 
of interest to legal scholars, political scientists and AI experts, and 
anyone involved in the legal regulation of technology.

Keywords: artificial intelligence, legal regulation, BRICS, European 
Union, international security, criminal proceedings.
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В статье рассматриваются основные меры таможенно- 
тарифного регулирования, применяемые Российской Федера-
цией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Проведен анализ нормативно- правовых актов, регламентиру-
ющих таможенно- тарифную политику России, а также их влия-
ния на взаимную торговлю государств- членов союза. Исследу-
ется спектр применяемых инструментов, включая таможенные 
пошлины, квоты и тарифные льготы, а также оценивается их 
воздействие на экономическую интеграцию в ЕАЭС. В работе 
также обсуждаются вызовы и перспективы совершенствова-
ния системы таможенно- тарифного регулирования, направлен-
ной на углубление экономического сотрудничества в рамках 
союза. Представленные данные и результаты анализа могут 
быть использованы для разработки рекомендаций по опти-
мизации таможенно- тарифной политики России с целью под-
держки устойчивого развития и укрепления экономических 
связей в ЕАЭС.

Ключевые слова: таможенно- тарифное регулирование, право 
Всемирной торговой организации, Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле (ГАТТ), Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), Единый таможенный тариф ЕАЭС, таможенно- 
тарифная политика, таможенные пошлины, квоты, тарифные 
льготы, экономическая интеграция, экономическое сотрудни-
чество, экономические связи.

В условиях членства Российской Федерации 
в Евразийском экономическом союзе (далее –  
ЕАЭС, Союз) публично- правовое регулирование 
внешней торговли товарами осуществляется по-
средством взаимодействия трех правовых систем: 
международного права, права ЕАЭС и законода-
тельства Российской Федерации (далее –  РФ). Ка-
ждая из этих систем вносит свой вклад в развитие 
институциональной основы и нормативного регу-
лирования внешнеторгового оборота.

Одним из ключевых направлений воздей-
ствия на внешнеторговый товарооборот являет-
ся таможенно- тарифное регулирование (далее –  
ТТР), которое представляет собой систему мер, 
направленных на регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности путем установления таможен-
ных пошлин [1]. В рамках научных исследований 
последних лет термин «таможенно- тарифное ре-
гулирование» часто увязывается с более широким 
понятием «таможенное регулирование». В частно-
сти, существует тенденция к использованию этих 
терминов как синонимов, включению ТТР в со-
став таможенного регулирования или рассмотре-
нию ТТР как одного из инструментов последнего. 
Следует отметить, что, несмотря на взаимосвязан-
ность таможенно- тарифного и таможенного регу-
лирования в правоприменении, у каждой из этих 
категорий есть свои особенности и предмет регу-
лирования.

Таможенно- тарифное регулирование представ-
ляет собой важный аспект международного торго-
вого права (далее –  МТП), включающего акты, ре-
гулирующие применение государствами таможен-
ных пошлин. Одним из ключевых источников МТП 
является право Всемирной торговой организации 
(далее –  ВТО) [3], точнее, Генеральное соглаше-
ние по тарифам и торговле (далее –  ГАТТ) [2]. Од-
нако, несмотря на значимость ГАТТ, в данном со-
глашении не выделено и не раскрыто содержание 
таможенно- тарифного регулирования, а основной 
акцент делается на ввозных таможенных пошли-
нах [3].

Ввозные таможенные пошлины играют глав-
ную роль в регулировании доступа товаров на ино-
странные рынки [19], выступая важным средством 
экономического воздействия. В то же время вы-
возные таможенные пошлины также упоминаются 
в международных обязательствах, например, в ус-
ловиях присоединения России к ВТО в сфере тор-
говли товарами. Это приводит к вопросу: ограни-
чивается ли ТТР только таможенными пошлинами, 
и включают ли в себя ТТР, например, антидемпин-
говые или компенсационные пошлины?
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Существуют различные мнения относительно 
включения антидемпинговых и компенсационных 
пошлин в рамки ТТР. Некоторые специалисты счи-
тают, что данные пошлины занимают особое место 
в таможенно- тарифном регулировании [19]. Дру-
гие же утверждают, что эти меры относятся к вос-
становительным методам нетарифного регулиро-
вания [18]. Такое расхождение мнений подчерки-
вает необходимость четкого определения границ 
и содержания ТТР.

Для более точного понимания ТТР необходимо 
учитывать международную классификацию нета-
рифных мер, предложенную Статистической ко-
миссией ООН. Данная классификация включает 
16 разделов, охватывающих широкий спектр мер, 
таких как технические барьеры, предотгрузочная 
инспекция, меры торговой защиты, лицензирова-
ние и квотирование [8]. Примечательно, что раз-
дел «Р» (Меры, касающиеся экспорта) включает 
экспортные налоги и сборы, что подтверждает воз-
можность включения вывозных пошлин в регули-
рование, связанное с экспортом.

В свете вышеуказанного, возможно ограниче-
ние ТТР исключительно таможенным тарифом, 
понимаемым как «свод ставок ввозных тамо-
женных пошлин» [6]. Вывозные таможенные по-
шлины, в таком случае, не рассматриваются как 
часть таможенного тарифа. Этот подход подчер-
кивает фокус международного права на регуля-
ции импорта и подтверждается вспомогательны-
ми международно- правовыми институтами, таки-
ми как статья VII ГАТТ и соответствующее Согла-
шение, которые устанавливают единые принципы 
и подходы к определению таможенной стоимости 
импортируемых товаров [15].

Таможенно- тарифное регулирование ЕАЭС 
представляет собой важный элемент внешнеэко-
номической политики Союза. Правовой основой 
для реализации ТТР служит Договор о ЕАЭС (да-
лее –  Договор) [4], который, несмотря на свое ком-
плексное содержание, не предоставляет чёткого 
определения ТТР. Анализ положений Договора, 
включая тематическое приложение № 6 [14], по-
зволяет выявить основные компоненты и понятия, 
связанные с ТТР.

В соответствии со статьей 25 Договора, ключе-
выми элементами ТТР являются ввозные таможен-
ные пошлины, Единый таможенный тариф ЕАЭС 
(ЕТТ ЕАЭС), тарифные преференции и тарифные 
льготы. Статьи 42–45 Договора конкретизируют 
меру ТТР, включающую: ставки ввозных таможен-
ных пошлин, тарифные льготы, тарифные квоты 
и единую систему тарифных преференций Союза. 
Эти положения подтверждаются также другими 
правовыми актами, включая Таможенный кодекс 
ЕАЭС [17] и рекомендации Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК), которые перечисляют ана-
логичные меры ТТР [10].

На основании вышеупомянутых положений 
и актов можно определить ТТР в ЕАЭС как систе-
му мер, направленных на регулирование ввоза то-
варов из третьих стран с помощью таможенных по-

шлин. Существенными элементами ТТР являются 
установление, изменение или отмена ставок ввоз-
ных таможенных пошлин, а также применение та-
рифных льгот, преференций и квот. ТТР служит 
инструментом для интеграции Союза в мировую 
экономику, рационализации внешней торговли 
и поддержки различных отраслей экономики Со-
юза.

Важным аспектом ТТР является разграниче-
ние его с ответными мерами, предусмотренными 
статьёй 40 Договора. Несмотря на применение по-
вышенных ставок ввозных таможенных пошлин, 
ответные меры существенно отличаются по сво-
им содержательным признакам. Во-первых, они 
не связаны с ЕТТ ЕАЭС и направлены на реаги-
рование на неблагоприятные действия третьих го-
сударств, а не на осуществление обычного регу-
лирования внешней торговли. Во-вторых, целевая 
направленность ответных мер заключается в уже-
сточении торгового режима с конкретной страной 
или группой стран, а не в достижении целей ТТР, 
таких как интеграция и поддержка экономики [13]. 
В-третьих, арсенал инструментария ответных мер 
не ограничен только таможенными пошлинами, 
но может включать количественные ограничения 
и другие меры, оказывающие влияние на внеш-
нюю торговлю.

В условиях членства Российской Федерации 
в Евразийском экономическом союзе таможенно- 
тарифное регулирование приобретает особую пра-
вовую и административную структуру. Националь-
ное ТТР России, в отличие от предыдущих уровней 
правового регулирования, содержит конкретное 
юридическое определение. Согласно п. 24 ч. 1 ст. 2 
Закона о регулировании внешнеторговой деятель-
ности, ТТР определяется как метод государствен-
ного регулирования внешней торговли всеми това-
рами, который осуществляется путем применения 
ввозных и вывозных таможенных пошлин [12].

Основные цели данного процесса заключены 
в защите внутреннего рынка России и стимули-
ровании прогрессивных структурных изменений 
в экономике, что уточнено в ст. 19 указанного За-
кона. Это правовое основание, регулируемое как 
правом ЕАЭС, так и российским законодатель-
ством, является фундаментом для реализации кон-
кретных мер в рамках ТТР.

Компетенция передачи части суверенных пол-
номочий РФ межгосударственным объединениям, 
в том числе ЕАЭС, зафиксирована в ст. 79 Консти-
туции РФ [7]. Согласно п. 1 ст. 5 Договора о ЕА-
ЭС, Россия, подписав и ратифицировав Договор, 
передала полномочия по применению ввозных та-
моженных пошлин на наднациональный уровень. 
Однако страна сохраняет за собой право на само-
стоятельное предоставление тарифных преферен-
ций в определенных случаях. Например, РФ мо-
жет в одностороннем порядке предоставлять такие 
преференции на основании международных дого-
воров, заключенных до 1 января 2015 года, как это 
было сделано в рамках Договора о зоне свободной 
торговли СНГ [5], в результате которого приоста-
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новление предоставления преференций касалось 
отдельных групп товаров из Республики Молдова.

Передача полномочий по ввозным таможенным 
пошлинам на наднациональный уровень не озна-
чает утрату возможностей для регуляторного вме-
шательства. Государства- члены сохраняют право 
на нормотворческую инициативу, что позволяет 
гибко подходить к каждому официальному пред-
ложению в рамках ТТР. Актуальной иллюстрацией 
этого является обращение РФ в Евразийскую эко-
номическую комиссию (ЕЭК) и последующее при-
нятие Комиссией решений о введении временной 
количественной тарифной льготы на беспошлин-
ный ввоз мяса и яиц кур домашних в Россию [9].

Инициатива Российской Федерации по предо-
ставлению тарифных льгот в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) приобретает особое 
значение в условиях напряженных внешнеэконо-
мических отношений и необходимости быстрого 
реагирования на возникшие вызовы, при условии 
минимизации негативного влияния на экономику 
всех стран- членов ЕАЭС. Тарифные льготы подле-
жат целевому подтверждению, что означает, что, 
если товар при ввозе окажет негативное влияние 
на экономику какой-либо страны союза, соответ-
ствующий уполномоченный орган может отказать 
в предоставлении льгот, и будет применена стан-
дартная таможенная пошлина. Таким образом, 
использование тарифных льгот будет ограниче-
но лишь для определенных целей и конкретных 
стран, что направлено на балансировку межгосу-
дарственных экономических интересов в рамках 
ЕАЭС.

Для оперативного решения возникающих эконо-
мических и фискальных задач, по инициативе Рос-
сийской Федерации была создана рабочая груп-
па высокого уровня на платформе Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК). В состав данной 
группы вошли представители не только экономиче-
ских направлений, но и финансовых, фискальных 
и других соответствующих сфер. Основной целью 
группы является быстрое реагирование на возни-
кающие экономические вызовы через принятие 
экстренных мер. Это учреждение действует под 
руководством министра экономического развития 
РФ Максима Решетникова и обладает полномочи-
ями принимать вне регламентные решения. Эти ре-
шения, хотя и принимаются оперативно, всё равно 
проходят процесс согласования и проработки.

Следует отметить, что на текущий момент ра-
бочей группой было принято пять пакетов мер. 
Важным аспектом данных решений является сни-
жение таможенных пошлин, что, по сути, является 
опосредованным содействием бизнесу. В отличие 
от прямого субсидирования, которое подразумева-
ет непосредственное финансовое вливание в биз-
нес, предоставление льготных и защитных пошлин 
выполняет функцию косвенного субсидирования 
[16]. Это позволяет поддерживать ключевые на-
правления экономики, способные значительно вли-
ять на социально- экономическую и политическую 
ситуацию в странах- членах ЕАЭС.

Полномочия РФ по установлению вывозных та-
моженных пошлин остались полностью в юрисдик-
ции страны и регулируются Законом о таможенном 
тарифе [11]. Несмотря на формальное противоре-
чие национального ТТР, выраженное в отсутствии 
единого свода ставок вывозных таможенных по-
шлин, фактически существует большинство необ-
ходимых мер ТТР. Национальное ТТР включает 
введение (изменение, отмену) ставок вывозных 
таможенных пошлин, применение тарифных льгот 
и квот на экспортируемые товары, но исключает 
тарифные преференции, предусмотренные для 
ввозных пошлин (п. 1 ст. 36 Закона о таможенном 
тарифе).

Таким образом, национальное ТТР России в ус-
ловиях членства в ЕАЭС является инструментом 
воздействия таможенными пошлинами на вывоз 
товаров из России в третьи государства и на пре-
ференциальный ввоз товаров по ранее заключен-
ным соглашениям о свободной торговле. Основ-
ные меры ТТР России охватывают установление 
(изменение, отмену) ставок вывозных таможенных 
пошлин, а также применение различных видов та-
рифных льгот и квот, демонстрируя способность 
гибкого и адаптивного регулирования внешнеэко-
номической деятельности страны.

Во-первых, в рамках Евразийского экономиче-
ского союза таможенно- тарифное регулирование 
России представляет собой самостоятельное на-
правление правового регулирования, характери-
зующееся специфическим предметом (таможен-
ные пошлины), конкретными мерами (меры ТТР) 
и системообразующими правовыми источниками 
(Договор, Закон о регулировании внешнеторговой 
деятельности, Закон о таможенном тарифе). Над-
национальный (союзный) и национальный (рос-
сийский) уровни ТТР находятся в горизонтальном 
соотношении и не подчинены друг другу. Ввозные 
таможенные пошлины применяются на основе пра-
ва ЕАЭС, в то время как вывозные таможенные 
пошлины регулируются национальным законода-
тельством России.

Во-вторых, таможенно- тарифное регулирова-
ние в ЕАЭС оказывает воздействие на переме-
щение товаров через таможенную границу Сою-
за посредством ввозных таможенных пошлин. Это 
воздействие осуществляется через применение 
различных мер ТТР, включая установление, из-
менение или отмену ставок ввозных таможенных 
пошлин, тарифные льготы, преференции и квоты. 
В условиях членства России в ЕАЭС, националь-
ное ТТР направлено на регулирование вывоза 
товаров за пределы Союза и преференциальный 
ввоз товаров по соглашениям о свободной тор-
говле, заключенным до 1 января 2015 года. Меры 
ТТР России включают установление, изменение 
или отмену ставок вывозных таможенных пошлин, 
тарифных льгот, тарифных квот и частичное пре-
доставление тарифных преференций.

В-третьих, ответные меры, выражающиеся в ви-
де повышенных ставок ввозных таможенных по-
шлин, не могут быть отнесены к мерам ТТР ЕА-
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ЭС и ТТР России. Эти меры применяются изби-
рательно к определённым товарам, происходя-
щим из стран, совершающих противоправные 
действия, нарушающие экономические интересы 
России. Они не соответствуют целям ТТР ЕАЭС 
и ТТР России, поскольку ТТР ограничено приме-
нением исключительно таможенно- тарифных мер, 
таких как таможенные пошлины. Виды ответных 
мер могут варьироваться и включать, например, 
количественные ограничения.

Таким образом, анализ мер таможенно- 
тарифного регулирования России в ЕАЭС показы-
вает их значимость и сложность в условиях много-
уровневого правового взаимодействия. Улучшение 
эффективности данных мер требует постоянного 
совершенствования нормативно- правовой базы 
и учета международных тенденций в области тор-
говли.

Литература

1. В.В. Покровская. Таможенно- тарифное регули-
рование внешнеторговой деятельности / СПб.: 
Интермедия, 2015. –  136 с.

2. Генеральное соглашение по тарифам и тор-
говле 1994 года (Заключено в г. Марракеше 
15.04.1994) // СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, 
ч. V). С. 2032–2048.

3. Дедусенко А. С. Международное торговое пра-
во (понятие, принципы и основные институты): 
дис. … канд. юрид. наук. –  Ростов-на- Дону, 
2006. –  225 с.

4. Договор о Евразийском экономическом сою-
зе (Подписан в г. Астане 29.05.2014, с учетом 
изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2023). –  [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: http:// www.
eaeunion.org (дата обращения: 12.06.2024).

5. Договор о зоне свободной торговли (Подписан 
в г. Санкт- Петербурге 18.10.2011) // СЗ РФ. 
2012. № 40. Ст. 5340.

6. Единый таможенный тариф Евразийского эко-
номического союза (ЕТТ ЕАЭС) // Альта-софт. 
URL: https://www.alta.ru/ett/ (дата обращения: 
12.06.2024).

7. Конституция Российской Федерации (приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993): 
офиц. текст, с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Российская газета. 
1993. № 237

8. Международная классификация нетарифных 
мер. Изд-е ООН ЮНКТАД. 2019. 94 с

9. О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза в отношении от-
дельных видов мяса домашней птицы, О вне-
сении изменений в некоторые решения Ко-
миссии Таможенного союза в отношении яиц 
свежих кур домашних: Решения Совета ЕЭК 
от 12.12.2023 №№ 144, 145 [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: http://www.eaeunion.
org/ (дата обращения: 12.06.2024)

10. О согласованных подходах к таможенно- 
тарифному регулированию в отношении това-
ров, ввозимых на таможенную территорию Ев-
разийского экономического союза: рекоменда-
ция Коллегии ЕЭК от 17.05.2022 № 19. [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.
eaeunion.org/ (дата обращения: 12.06.2024)

11. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993 
N 5003–1 –  Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». –  Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_1995/ (Дата обращения: 12.06.2024)

12. Об основах государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности: Феде-
рал. закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ –  Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». –  Режим доступа: https://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ (Дата 
обращения: 12.06.2024)

13. Об утверждении ставок ввозных таможен-
ных пошлин в отношении отдельных товаров, 
страной происхождения которых являются го-
сударства и территории, предпринимающие 
меры, которые нарушают экономические ин-
тересы Российской Федерации: Постановле-
ние Правительства РФ от 07.12.2022 № 2240 
(ред. от 27.12.2023) // СЗ РФ. –  2022. –  № 50 
(Часть IV). –  Ст. 8941.

14. Приложение N 6. Протокол о едином 
таможенно- тарифном регулировании –  Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». –  Режим доступа: https://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ba302f-
f5e971940a78d90438f0ca311186a3cdd0/ (Дата 
обращения: 12.06.2024)

15. Соглашение по применению статьи VII Ге-
нерального соглашения по тарифам и тор-
говле 1994 года (заключено в г. Марракеше 
15.04.1994) // СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, 
ч. VI). С. 2679–2704.

16. Таможенное- тарифное и нетарифное регули-
рование в ЕАЭС как инструмент содействия 
бизнесу // Альта-софт. URL: https://www.al-
ta.ru/expert_opinion/89683/ (дата обращения: 
12.06.2024).

17. Таможенный кодекс Евразийского экономиче-
ского союза (ред. от 29.05.2019) (приложение 
№ 1 к Договору о Таможенном кодексе Ев-
разийского экономического союза –  Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». –  Режим доступа: https://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата 
обращения: 12.06.2024)

18. Тюрина Н. Е. Публичный интерес в междуна-
родном торговом праве: дис. … докт. юрид. на-
ук. –  Казань, 2015. –  443 с.

19. Шумилов В. М. Международное экономическое 
право в контексте глобализации мировой эко-
номики (проблемы теории и практики): дис. … 
докт. юрид. наук. –  М., 2001. –  400 с.



383

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
MEASURES OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION 
OF RUSSIA IN THE EAEU

Danilova D. P.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article discusses the main measures of customs and tariff reg-
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of customs and tariff regulation aimed at deepening economic coop-
eration within the Union. The presented data and the results of the 
analysis can be used to develop recommendations on optimizing 
Russia’s customs and tariff policy in order to support sustainable 
development and strengthen economic ties in the EAEU.

Keywords: customs and tariff regulation, World Trade Organiza-
tion law, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Eurasian 
Economic Union (EAEU), Unified Customs Tariff of the EAEU, cus-
toms and tariff policy, customs duties, quotas, tariff benefits, eco-
nomic integration, economic cooperation, economic ties.

References

1. V.V. Pokrovskaya. Customs and tariff regulation of foreign trade 
activities / St. Petersburg: Intermedia, 2015. –  136 p.

2. The General Agreement on Tariffs and Trade of 1994 (Conclud-
ed in Marrakech on 04/15/1994) // SZ RF. 2012. No. 37 (appen-
dix, part V). pp. 2032–2048.

3. Dedusenko A. S. International trade law (concept, principles and 
basic institutions): dis. … cand. Jurid. sciences’. –  Rostov-on- 
Don, 2006. –  225 p.

4. The Treaty on the Eurasian Economic Union (Signed in Astana 
on 05/29/2014, with amendments and additions, intro. effec-
tive from 04/03/2023). –  [Electronic resource]. –  Access mode: 
http:// www.eaeunion.org (date of application: 06/12/2024).

5. Agreement on a free trade zone (Signed in St. Petersburg on 
10/18/2011) // SZ RF. 2012. No. 40. St. 5340.

6. Unified Customs Tariff of the Eurasian Economic Union (EEU 
ETT) // Alta-soft. URL: https://www.alta.ru/ett / (date of access: 
06/12/2024).

7. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popu-
lar vote on 12.12.1993): official. the text, taking into account the 
amendments introduced by the Laws of the Russian Federation 
on amendments to the Constitution of the Russian Federation 
dated 03/14/2020 No. 1-FKZ // Rossiyskaya Gazeta. 1993. No. 
237

8. International classification of non-tariff measures. UN Publica-
tion UNCTAD. 2019. 94 s

9. On Amendments to Some decisions of the Customs Un-
ion Commission regarding certain types of poultry meat, On 
Amendments to Some Decisions of the Customs Union Com-
mission regarding eggs of fresh domestic chickens: Decisions 
of the EEC Council dated 12.12.2023 No. 144, 145 [Electronic 
resource]. –  Access mode: http://www.eaeunion.org / (date of 
access: 06/12/2024)

10. On coordinated approaches to customs and tariff regulation in 
respect of goods imported into the customs territory of the Eura-
sian Economic Union: recommendation of the EEC Board dated 
05/17/2022 No. 19. [Electronic resource]. –  Access mode: http://
www.eaeunion.org / (date of application: 06/12/2024)

11. On the customs tariff: The Law of the Russian Federation dated 
05/21/1993 N 5003–1 –  Access from the help.- the legal system 
“ConsultantPlus”. –  Access mode: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_1995 / (Date of access: 06/12/2024)

12. On the basics of state regulation of foreign trade activity: Fed-
eral. the law of 08.12.2003 N 164-FZ –  Access from the help.- 
the legal system “ConsultantPlus”. –  Access mode: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397 / (Date of ac-
cess: 06/12/2024)

13. On the approval of rates of import customs duties in respect of 
certain goods, the country of origin of which are states and terri-
tories taking measures that violate the economic interests of the 
Russian Federation: Decree of the Government of the Russian 
Federation dated 07.12.2022 No. 2240 (ed. dated 27.12.2023) // 
SZ RF. –  2022. –  No. 50 (Part IV). –  Article 8941.

14. Appendix No. 6. Protocol on unified customs and tariff reg-
ulation –  Access from the help.- the legal system “Consult-
antPlus”. –  Access mode: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_163855/ba302ff5e971940a78d90438f-
0ca311186a3cdd0 / (Date of appeal: 06/12/2024)

15. Agreement on the application of Article VII of the General Agree-
ment on Tariffs and Trade of 1994 (concluded in Marrakech 
on 04/15/1994) // NW RF. 2012. No. 37 (appendix, part VI). 
pp. 2679–2704.

16. Customs, tariff and non-tariff regulation in the EAEU as a busi-
ness assistance tool // Alta-soft. URL: https://www.alta.ru/ex-
pert_opinion/89683 / (date of reference: 06/12/2024).

17. Customs Code of the Eurasian Economic Union (as amended 
on 05/29/2019) (Appendix No. 1 to the Agreement on the Cus-
toms Code of the Eurasian Economic Union –  Access from the 
reference.- the legal system “ConsultantPlus”. –  Access mode: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315 / 
(date of access: 06/12/2024)

18. Tyurina N. E. Public interest in international trade law: dis. … 
doct. Jurid. sciences’. –  Kazan, 2015. –  443 p.

19. Shumilov V. M. International economic law in the context of the 
globalization of the world economy (problems of theory and 
practice): dis. … doct. Jurid. Sciences. –  M., 2001. –  400 p.



№
 6

  2
02

4 
 [Ю

Н]

384

Международно-правовойанализнекоторыхспособовизменения
государственнойтерритории

Чувахин Петр Игоревич,
к.ю.н. старший преподаватель кафедры международного 
и публичного права Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации
E-mail: chuvakhin.petr@yandex.ru

Статья посвящена некоторым правовым способам измене-
ния государственной территории в международном праве. 
В научно- практических изысканиях в рамках системы между-
народного права традиционно выделяется несколько способов, 
с помощью которых может быть установлен территориальный 
суверенитет. Данные способы основаны прежде всего на ре-
цепции норм римского права, касающихся приобретения пра-
ва собственности. Применение основополагающих принципов 
римского права в этой сфере было обусловлено исторически 
сложившейся системой абсолютной монархии, получившей 
распространение в Европе в период становления европей-
ской экспансии в 16–17 веках, когда монарх по праву считался 
«владельцем» территории своего государства. В то же время 
на современном этапе развития правоприменительной прак-
тики в системе международного права, использование норм 
римского права в отношении приобретения права собственно-
сти на территорию (территориального титула) считается утра-
тившим свою актуальность, по причине создание искаженного 
представления о текущей международной практике.

Ключевые слова: государственная территория, оккупация, 
приобретательная давность, аккреция

В настоящее время презюмируется, что терри-
тория может быть приобретена суверенным госу-
дарством пятью способами: оккупацией, приобре-
тательной давностью, аккрецией, цессией и адъю-
дикацией. В то же время, перечень таких способов 
не является исключительным и (или) исчерпыва-
ющим. В правоприменительной практике послед-
него времени представляется маловероятным, 
что какой-либо из перечисленных способов оче-
видно использовался в отдельных ситуациях. Дан-
ные способы взаимосвязаны между собой и, со-
ответственно, могут использоваться в сочетании 
друг с другом. Следует также учитывать, что в ря-
де случаев применение названных способов ос-
новано на позициях западных правовых течений 
о восприятии правового статуса рассматриваемой 
территории до ее приобретения. Так, например, 
легальность приобретения территории путем ок-
купации прежде всего основано на фундаменталь-
ном представлении о том, что ранее эта террито-
рия была terra nullius, то есть не находилась под 
суверенитетом какого-либо государства. Несмотря 
на это, первоначально, под термином terra nullius 
подразумевалось, что территория не находится 
под суверенитетом какого-либо другого признан-
ного государства, то есть государства, входящего 
в небольшой клуб суверенных «цивилизованных» 
государств, к которым, как считалось, применимы 
нормы международного права.

Обозначенный способ приобретения территори-
ального титула был основан на неоднозначном ло-
гическом заключении определявшем, что в случае, 
если государство приобретает суверенитет над ter-
ra nullius (то есть территорией, которая не находит-
ся под суверенитетом какого-либо государства), 
то такой территорией может быть земля, которая 
ранее никогда не принадлежала ни одному из су-
веренных государств. В то же время, возникает ак-
туальный вопрос о возможности применения дан-
ного способа по отношению к территории, которая 
была покинута бывшим сувереном или оккупиро-
вана народом и (или) племенем, не имеющим со-
циальной и политической организации, необходи-
мой для создания суверенного государства в соот-
ветствии с международным правом.

В материалах консультативного заключения 
по Западной Сахаре Международным судом ООН 
обозначено, что территории, населенные группа-
ми, имеющими «социальную и политическую ор-
ганизацию», в свете действовавшего в то время 
законодательства не должны впоследствии рас-
сматриваться в качестве terra nullius [1]. Соответ-
ственно, колониальные державы не смогли дока-
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зать, что они приобрели территориальные титулы, 
то есть обосновать тот факт, что они обладали су-
веренитетом в отношении территории, населенной 
такими населенными группами на том основании, 
что на соответствующую территорию не претендо-
вало ни одно другое государство. Кроме того, ко-
лониальные государства имели право на так на-
зываемый «производный титул», то есть титул, 
приобретенный в результате цессии, заключенной 
между соответствующей колониальной державой 
и местными правителями, или в результате завое-
вания с целью установления их суверенной власти 
над территорией.

Отметим, что территория считается оккупиро-
ванной, когда она находится под полным и эффек-
тивным контролем. Отдельные исследователи от-
мечают, что данное весьма относительное поня-
тие, может варьироваться в зависимости от соот-
ветствующей территории. К примеру, будет гораз-
до легче однозначно установить полный и эффек-
тивный контроль над необитаемой территорией, 
чем над территорией, которая может быть также 
населена народом и (или) племенем, не имеющим 
социальной и политической организации, в част-
ности актуальным примером является остров Се-
верный Сентинел.

Дополнительно к вышеизложенному, необхо-
димо учитывать позицию, изложенную Постоян-
ной палатой международного правосудия в мате-
риалах дела о правовом статусе Восточной Грен-
ландии (Норвегия против Дании), в которой прямо 
обозначено: «притязание на суверенитет, осно-
ванное не на каком-то конкретном правовом акте, 
таком как цессия, а просто на продолжающемся 
властном контроле, включает в себя два элемен-
та, существование каждого из которых должно 
быть продемонстрировано: намерение действо-
вать в качестве суверена; а также эффективное 
осуществление такой власти» [2].

Намерениедействоватьвкачествесуверена
(animuspossidendi)

Существует категория исследователей, которые 
последовательно утверждают, что намерение дей-
ствовать в качестве суверена, являясь субъектив-
ным критерием, влечет за собой определенную 
правовую оценку действиям государства и приво-
дит к проблемам между разными государствами. 
На настоящий момент эволюции международного 
права почти все пригодные для жизни территории 
земного шара находятся под властью какого-либо 
суверенного государства, и, следовательно, важ-
ность приобретения путем оккупации заключается 
не в приобретении новой территории, а в решении 
существующих претензий, основанных на оккупа-
ции в прошлом.

В этой связи, явственное намерение действо-
вать в качестве суверена как одно из условий эф-
фективной оккупации определяется на основе трех 
взаимообусловленных критериев: действия долж-
ны осуществляться суверенным государством или 

его уполномоченным лицом, а не простым физи-
ческим лицом; действия не должны выполняться 
другим государством без предварительного согла-
сия; действия не должны обосновываться иными 
причинами, кроме предположения о прежнем су-
веренитете.

Эффективноеосуществлениевласти

Представленный критерий означает, что оккупи-
рующее суверенное государство должно осущест-
влять контроль над соответствующей территорией, 
а также некое подобие государственного управле-
ния, схожего с суверенной властью. Традиционное 
представление об оккупации заключается в рас-
селении населения на данной территории и физи-
ческом владении ею. В то же время, необходимый 
объем и полнота контроля над такой территорией 
зависит от ряда обстоятельств. К примеру, в ма-
териалах дела об острове Пальмас (Королевство 
Нидерландов против Соединенных Штатов Аме-
рики) [3], Соединенные Штаты Америки заявили 
свои права на данный остров, который находится 
между Филиппинами и бывшей Голландской Ост- 
Индией. Соединенные Штаты Америки обосновали 
свой суверенитет на данный остров, руководству-
ясь положениями Парижского договора 1898 года, 
по которому Королевство Испания передала Фи-
липпинские острова Соединенным Штатам Аме-
рики. Кроме того, в материалах договора остров 
Пальмас определялся в качестве составной ча-
сти Филиппинских островов. В то же время, дан-
ный остров находился под контролем Королевства 
Нидерландов. Соответственно, ключевой вопрос 
заключался в том, распространялся ли суверени-
тет Королевства Испании над островом Пальмас, 
когда она намеревалась передать его Соединен-
ным Штатам Америки. Арбитр указал, что даже 
если Королевство Испания изначально обладала 
суверенитетом над островом, то необходимо учи-
тывать, что голландцы управляли им с начала 18 
века, что говорит о том, что именно Королевство 
Нидерландов осуществляло суверенную власть 
на данной территории. Кроме того, он заявил, что: 
«постоянное и мирное проявление территориаль-
ного суверенитета (мирное по отношению к населе-
нию) должно восприниматься, как территориальный 
титул. Проявления территориального суверените-
та принимают различные формы в зависимости 
от условий времени и места. Несмотря на то, что 
суверенитет в принципе является непрерывным, он 
не может осуществляться в любой момент времени 
в любой точке территории. В связи с этим, необхо-
димо в первую очередь различать регион, о кото-
ром идет речь, населенный он или необитаемый». 
Учитывая изложенное, арбитр пришел к выводу, 
что именно Королевство Нидерландов осущест-
вляли суверенную власть над островом, которая 
подчеркивается тесной связью, существовавшей 
с 1677 года между жителями острова и Королев-
ством Нидерландов, а также мирной и постоян-
ной демонстрацией голландского суверенитета 
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по меньшей мере с 1700 года до возникновения 
спора в 1906 году.

Кроме того, в этом контексте нельзя не упомя-
нуть решение постоянной палаты международного 
правосудия по делу о правовом статусе восточной 
Гренландии (Норвегия против Дании) [2]. Данный 
спор возник из-за действий Королевства Норве-
гии, объявившей о своей оккупации части Восточ-
ной Гренландии в 1931 году. Королевство Дания, 
в свою очередь, утверждала, что датский сувере-
нитет распространяется на всю территорию Грен-
ландии. На основании представленных доказа-
тельств судьи пришли к выводу, что право на тер-
риториальный титул со стороны Королевства Да-
нии на всю Гренландию было подтверждено самое 
позднее в 1721 году. Следовательно, для удовлет-
ворения датского заявления необходимо было об-
наружить доказательства фактического осущест-
вления власти Королевством Данией над спорной 
территорией. Впоследствии Королевство Дания 
представила в качестве доказательств следую-
щие факты: отсутствие до 1931 года каких-либо 
территориальных притязаний со стороны иных го-
сударств; арктическая территория, часть которой 
недоступна для колонизации, в связи с чем требо-
вать постоянного осуществления власти абсолют-
но неразумно; наличие многочисленных датских 
законодательных и административных актов, рас-
пространявшихся на всю территорию Гренландии; 
наличие международных договоров с другими го-
сударствами, в которых признаются территориаль-
ные претензии Королевства Дании на Гренландию. 
На основе названных фактов, судьи единогласно 
постановили, что наличие таких фактов в период 
с 1721 по 1931 год является достаточным для рас-
пространения датского территориального титула 
на всю территорию Гренландии.

Другим примером эффективного осуществле-
ния власти в контексте оккупации стало решение 
Международного суда ООН по спору об островах 
Менкье и Экреус (Французская Республика против 
Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии) [4]. Оценивая территориальные 
претензии обоих государств на данные острова, 
Международный суд ООН заявил, что он «придает, 
в частности, доказательную силу актам, которые 
относятся к осуществлению юрисдикции и местно-
го управления, а также законодательству». В ма-
териалах дела судьи также сослались на осущест-
вление уголовной юрисдикции, проведение рас-
следований, сбор налогов, и на ордер британского 
казначейства от 1875 года, в том числе на «Скалы 
Экрехос» в порту Джерси.

Аналогично с оккупацией, приобретательная 
давность основана прежде всего на полном и эф-
фективном контроле над территорией, однако, су-
ществует различие, так как оккупация –  это распро-
странение территориального суверенитета на terra 
nullius, тогда как приобретательная давность –  это 
приобретение территории, принадлежащей друго-
му государству. В целом приобретательную дав-
ность можно разъяснить в качестве приобретения 

территориального суверенитета путем постоянно-
го и беспрепятственного владения над территори-
ей в течение такого периода времени, который не-
обходим для формирования уверенности в том, что 
такое осуществление власти полностью соответ-
ствует международному правопорядку [5].

Соответственно, сущность правоприменитель-
ной практики в вопросах приобретательной дав-
ности заключается в устранении неправомерности 
территориального титула в силу узурпации власти 
другого государства с его согласия или молчаливо-
го согласия [6]. Необходимо отметить, что необхо-
димо отличать приобретательную давность от вла-
дения с незапамятных времен. Ключевое разли-
чие между давностью приобретения и владением 
с незапамятных времен заключается в том, что 
в случае последнего дата начала «владения» тер-
риторией неизвестна. Следовательно, по общему 
правилу предполагается, что владение в сочета-
нии с эффективным осуществлением суверените-
та является законным, в то время как в отноше-
нии приобретательной давности правовой титул 
на территорию изначально является незаконным.

Общепринятыми критериями приобретательной 
давности являются:

1. Владение должно осуществляться на правах 
суверена. Кроме того, должна быть продемонстри-
рована государственная власть и отсутствие ка-
кого-либо признания суверенитета другого госу-
дарства. Обращаем внимание, что обозначенное 
условие не применяется в отношении подопеч-
ных или подмандатных территорий. Отметим, что 
данное условие препятствует приобретению госу-
дарством территориального титула в случае, ес-
ли отдельные лица в отсутствии полномочий како-
го-либо государства захватывают и осуществляют 
контроль над территорией. Так, в материалах де-
ла, касающегося острова Касикили/Седуду (Респу-
блика Ботсвана против Республики Намибии) [7], 
Республика Намибия утверждала, что она осуще-
ствляет территориальный суверенитет над остро-
вом в силу того факта, что члены племени масу-
биа, которые также являлись гражданами Респу-
блики Намибии, в течение длительного времени 
осуществляли контроль над территорией острова. 
Международный суд ООН постановил, что члены 
племени не владели островом на правах суверена, 
поскольку они не осуществляли функций государ-
ственной власти.

2. Владение территорией должно быть непре-
рывным и мирным, то есть не сопровождаться про-
тестами со стороны населения, либо иного госу-
дарства. К примеру, материалы арбитражного де-
ла Чамизале (Соединенные Штаты Америки про-
тив Мексиканских Соединенных Штатов) отражают 
претензии Соединенных Штатов Америки на учас-
ток мексиканской территории, который ранее был 
присоединен к территории Соединенных Штатов 
Америки, в том числе на основании права непре-
рывного владения [8]. Арбитраж отклонил иск, по-
скольку было известно, что Мексиканские Соеди-
ненные Штаты направили ряд нот протеста Сое-
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диненным Штатам Америки, в результате чего для 
разрешения возникшего спора была подписана 
конвенция «о правах двух государств в отношении 
территориальных изменений, вызванных смеще-
нием реки Рио- Гранде». Соответственно, по мне-
нию арбитража, дипломатические ноты протеста 
Мексиканских Соединенных Штатов предотвра-
тили возникновение правового титула на основа-
нии приобретательной давности. В то же время, 
довольно сомнительно в настоящее время, что од-
них дипломатических нот будет достаточно для то-
го, чтобы государство защитило свои суверенные 
права. Необходимо более серьезное выражение 
несогласия с утратой территориального титула, на-
пример, разрыв дипломатических отношений или 
введение санкций в качестве ответных мер.

В материалах дела об островах Менкье и Экре-
ус (Французская Республика против Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии), Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии утверждало, что протесты 
Французской Республики против применения норм 
британского законодательства к спорным остро-
вам были неэффективными, в частности, по мне-
нию Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, такие протесты должны бы-
ли быть подкреплены возможной передачей вопро-
са на рассмотрение международного трибунала, 
однако, судьи не стали комментировать данный 
вопрос [4].

3. Владение должно быть публичным. Все меж-
дународное сообщество должно видеть, что кон-
кретное государство владеет данной территорией

4. Владение должно быть продолжительным. 
Полный и эффективный контроль, необходимый 
для установления территориального титула на ос-
нове приобретательной давности, должен осущест-
вляться в течение длительного периода времени. 
В то же время, требуемый срок не установлен нор-
мами международного права, в результате чего 
возникает вопрос о том, был ли полный и эффек-
тивный контроль, осуществляемый над территори-
ей, достаточно продолжительным, будет зависеть 
от конкретного случая.

Таким образом, возможно отметить, что суще-
ствующая концепция приобретательной давности 
в международном праве весьма противоречива 
главным образом потому, что нормы международ-
ного права не устанавливают какого-либо конкрет-
ного периода времени, который должен пройти, 
прежде чем государство сможет заявить, что его 
владение территорией на правах суверена должно 
быть приравнено к законному владению

Необходимо особо отметить, что Международ-
ный суд ООН ни в одном деле не выработал точ-
ного подхода и критериев относительно того яв-
ляется ли концепция приобретательной давности 
частью системы международного права. Данная 
ситуация, прежде всего, связана с тем, что терри-
ториальные претензии, основанные только на при-
обретательной давности, крайне редки, поскольку, 
полагаясь на приобретательную давность, государ-

ство признает, что у него нет правового террито-
риального титула. Кроме того, применение прин-
ципа uti possidetis к территориальным спорам еще 
больше поставило под сомнения актуальность док-
трины приобретательной давности. Также, во мно-
гих делах, рассматриваемых Международным су-
дом ООН, стороны полагали возможным ссылать-
ся на приобретательную давность исключительно 
в качестве дополнительного критерия. К приме-
ру, в материалах дела, касающегося острова Ка-
сикили/Седуду (Республика Ботсвана против Ре-
спублики Намибии), Республика Намибия утвер-
ждала, что ее территориальный титул на спорную 
территорию было основан на англо- германском 
договоре 1890 года, а также на основе приобре-
тательной давности [7]. Обе стороны в споре со-
гласовали критерии, необходимые для обоснова-
ния приобретательной давности, однако, Между-
народный суд ООН основывал свое решение лишь 
на первичном заявлении и, следовательно, не рас-
сматривал по существу дополнительное требова-
ние. С учетом изложенного, Международный суд 
ООН в целом никогда не признавал существова-
ние территориального титула, основанного исклю-
чительно на приобретательной давности. Кроме 
того, интересным представляется, что Междуна-
родный суд ООН предпочитает основывать свои 
решения, когда речь идет о приобретательной дав-
ности, на молчаливом согласии, поскольку труд-
но не рассматривать приобретательную давность 
как форму молчаливого согласия, вытекающую 
из бездействия государства, территория которого 
частично оккупирована другим государством [9]. 
Примером этого может служить решение Между-
народного суда ООН по делу, касающегося сувере-
нитета над островами Педра- Бранка/Пулау- Бату- 
Путех, Мидл- Рокс и Саут- Ледж (Малайзия против 
Сингапура), в материалах которого разъяснено, 
что Республика Сингапур приобрела территори-
альный титул на острова Педра- Бранка (Пулау- 
Бату- Путех) на основании молчаливого согласия, 
«хотя существующие факты говорят именно о пре-
обретательной давности» [10].

Планомерное расширение площади суши 
за счет накопления почвенного материала, такого 
как песок, ил, глина и гравий, в результате есте-
ственных причин называется аккрецией. Соответ-
ственно, аккреция основана прежде всего на геоло-
гическом процессе, посредством которого форми-
руется новая территория земли и присоединяется 
к существующей земле суверенного государства, 
как, например, создание островов в устье реки или 
изменение направления течения пограничной ре-
ки, оставляющее землю там, где она ранее текла. 
В случае, если новая территория земли возникает 
внутри территории государства, то она является 
частью территории этого государства, и никаких 
правовых споров не возникает. Это значит, что го-
сударство обладает исключительным суверенным 
правом в отношении любых изменений, происходя-
щих на его территории в результате аккреции или 
в результате образования островов в пределах его 
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территориальных вод. Отметим, что когда возник 
остров в Тихом океане после извержения подво-
дного вулкана в январе 1986 года, правительство 
Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии отметило, что: «Мы понимаем, 
что остров возник в территориальном море япон-
ского острова Иводзима. Поэтому мы считаем его 
японской территорией».

Противоположностью аккреции является эро-
зия, которая возникает, когда территория земля 
постепенно размывается водой. Обращаем внима-
ние, что как эрозия, так и аккреция должны про-
исходить естественным образом, то есть осущест-
вляться медленно, постепенно и незаметно, чтобы 
каким-либо образом повлиять на территориальный 
суверенитет. Внезапные территориальные измене-
ния на водных пространствах, вызванные природ-
ными силами или стихийными бедствиями, такими 
как штормы, наводнения и ураганы, называются 
авульсии.

Относительно изменения течения погранич-
ной реки, то здесь возникает иная ситуация в за-
висимости от того, является ли оно незаметным 
и незначительным или существенным смещением 
(изменением русла). Обычно пограничной линией 
на несудоходных реках является срединная линия, 
а на судоходных реках –  тальвег –  это самый глу-
бокий участок реки, который постоянно использу-
ется для судоходства. Следует отметить, что таль-
вег не является пограничной линией, а выступает 
в качестве пограничной зоны, поскольку участок 
реки никогда не имеет четкой линии. Кроме того, 
судоходных участков может быть несколько. Если 
пограничная река меняет свое русло в результа-
те аккреции на одном берегу и эрозии на другом, 
то пограничной линией в случае судоходной реки 
по-прежнему будет середина тальвега, а в случае 
несудоходной реки –  ее медианная линия. В то же 
время, если пограничная река изменит свое рус-
ло в результате авульсии, то граница останется 
там же, где она находилась.

Континентальный шельф государства также мо-
жет быть расширен за счет аккреции. Кроме того, 
в случае если новый остров возникает в результа-
те аккреции в исключительной экономической зо-
не государства, то он, как правило, принадлежит 
этому государству.

В правоприменительной практике существуют 
интересные материалы по делу Чамизале (Соеди-
ненные Штаты Америки против Мексиканских Со-
единенных Штатов), которое касалось, как аккре-
ции, так и авульсии [8]. В соответствии с договора-
ми 1848 и 1852 годов между Соединенными Штата-
ми Америки и Мексиканскими Соединенными Шта-
тами река Рио- Гранде была признана пограничной 
рекой между двумя странами. Однако, поскольку 
река Рио- Гранде часто меняла свое русло, возник 
спор. До 1864 года Рио- Гранде планомерно изме-
няла свое русло, что привело к появлению участ-
ка суши (в результате аккреции). Впоследствии, 
в 1864 году внезапно произошел очень сильный 
разлив вод реки. Это наводнение резко изменило 

русло реки, в результате чего участок площадью 
около 600 акров, под названием участок Чамизале, 
который находился на южном берегу реки недале-
ко от мексиканского побережья, оказался примы-
кающим к северному берегу недалеко от амери-
канского города Эль- Пасо. Постепенная аккреция 
и внезапное наводнение изменили русло реки Рио- 
Гранде. Соединенные Штаты Америки утвержда-
ли, что участок Чамизале образовался в резуль-
тате медленной и постепенной эрозии, в то время 
как Мексиканские Соединенные Штаты утвержда-
ли, что территория образовалась по результатам 
авульсии.

В материалах данного дела проведено сущност-
ное различие между изменениями в русле реки 
Рио- Гранде: до 1864 года изменения происходили 
из-за постепенной эрозии и аккреции, и, следова-
тельно, Соединенные Штаты Америки имели право 
на часть участка Чамизале в результате постепен-
ного увеличения площади суши в южном направ-
лении, однако, в 1864 году произошли внезапные 
территориальные изменения, и таким образом 
Мексиканские Соединенные Штаты получили пра-
во на территорию, образовавшуюся в результате 
разлива реки. Большинством голосов судей Мек-
сиканским Соединенным Штатам досталось 437 
акров участка Чамизале, то есть участок суши, 
который находился на мексиканской стороне ре-
ки до наводнения 1864 года. Соединенные Штаты 
Америки не признавали данное решение по дан-
ному делу более 50 лет и лишь в 1963 году между 
Соединенными Штатами Америки и Мексикански-
ми Соединенными Штатами был подписан договор 
о демаркации границ, согласно которому 437 акров 
участка Чамизале были переданы Мексиканским 
Соединенным Штатам.

В материалах дела штата Луизиана против шта-
та Миссисипи, Верховный суд Соединенных Шта-
тов Америки применил принципы международно-
го права к пограничному спору между двумя фе-
деральными штатами, граница которых проходила 
по реке Миссисипи [11]. Суд постановил, что посте-
пенная эрозия почвы на миссисипском берегу и ее 
аккреция на луизианском берегу в период време-
ни с 1823 по 1912 год привели к переходу части 
территории в собственность штата Луизианы, од-
нако, когда в 1913 году река внезапно изменила 
русло, это не лишило штат Луизиану уже приобре-
тенной территории. Это изменение было связано 
с авульсией, и поэтому граница, существовавшая 
до 1913 года, осталась прежней. Впоследствии су-
ды Соединенных Штатов Америки применяли дан-
ные принципы во многих делах, касающихся тер-
риториальных споров между штатами.

Цессия –  это передача территории, обычно 
на основании международного договора, от одно-
го государства другому. При этом важно отметить, 
что форма такого договора не важна, поскольку 
любая договоренность будет достаточной при ус-
ловии, что и государство- цедент, и государство- 
цессионарий явно обозначили свое согласие. Кро-
ме того, считается, что одностороннего заявления 
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государства- цедента будет достаточно, если оно 
будет принято государством- цессионарием. Со-
гласно правоприменительной практике в междуна-
родном праве, цессия может быть как безвозмезд-
ной, так и осуществляться за определенное воз-
награждение (например, продажа Королевством 
Данией Соединенным Штатам Америки датской 
Вест- Индии в 1916 году, продажа Французской 
Республикой территории Луизианы Соединенным 
Штатам Америки в 1803 году, продажа Российской 
империей территории Аляски Соединенным Шта-
там Америки в 1867 году) или в обмен (двой ная 
цессия) на другую территорию (например, Соеди-
ненное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии уступило территорию Гельголанд Гер-
манской империи в обмен на территорию Занзиба-
ра в 1890 году). Многие договоры цессии были ос-
нованы на мирных соглашениях, например, на по-
ложениях Версальского мирного договора 1919 го-
да. В настоящее время цессия обычно осуществля-
ется в отношении небольших отдельных участков 
территории вдоль государственных границ с целью 
устранения сложностей, возникающих в результа-
те особенностей пограничной линии.

Отметим, что процесс цессии приводит к смене 
одной власти другой над определенным участком 
территории, поэтому цессионарий не может иметь 
большее количество прав на землю, чем цедент. 
Это является ключевым моментом, поскольку там, 
где третье государство имеет определенные права, 
например, право на проход по территории, новая 
власть должна их уважать. Например, в арбитраж-
ном разбирательстве по делу об острове Пальмас 
(Королевство Нидерландов против Соединенных 
Штатов Америки) Соединенные Штаты Америки 
утверждали, что согласно Парижскому договору 
1898 года они приобрели у Королевства Испании 
право собственности на остров Пальмас [3]. В то же 
время, арбитр установил, что на момент предпола-
гаемой передачи острова в 1898 году суверенитет 
над территорией острова принадлежал не Королев-
ству Испании, а Королевству Нидерландов. Соот-
ветственно, Королевство Испания не имела права 
передать больше прав, чем у нее наличествовало. 
В этой связи, поскольку в 1898 году Королевство Ис-
пания не имела права собственности на обозначен-
ный остров, Соединенные Штаты Америки не могли 
приобрести такое право у Королевства Испании. 
Кроме того, когда право собственности на терри-
торию переходит к государству- цессионарию, та-
кое государство становится ответственным за лю-
бое противоправное деяние, совершенное на этой 
территории. Актуальным примером названной си-
туации являются материалы дела Илоило (Велико-
британия против США) [12].

Парижский договор, подписанный 10 декабря 
1898 года, предусматривал, что при обмене рати-
фикационными грамотами Королевство Испания 
передает территориальный титул на Филиппины 
в пользу Соединенных Штатов Америки. Однако 
24 декабря 1898 года местные повстанцы вынудили 
испанцев отступить, и только 10 февраля 1899 года 

американские вой ска в ходе прямого боестолкнове-
ния освободили город Илоило от повстанцев. Тем 
не менее, на следующий день повстанцы подожг-
ли город, чем нанесли ущерб имуществу британ-
ских подданных. Британо- американский трибунал, 
рассматривающий иски о возмещении ущерба иму-
ществу, постановил, что, поскольку договор всту-
пил в силу только после ратификации 11 апреля 
1899 года, передача территории Соединенным Шта-
там Америки де-юре не произошла и вытекающие 
из этого обязательства не начинались до этой даты.

Еще одним важным способом приобретения 
права собственности на территорию является со-
вместное решение победителей вой н в 20 веке. 
По результатам Первой мировой вой ны была со-
здана мандатная система, в соответствии с кото-
рой побежденные государства –  Германия и Ос-
манская империя –  были лишены своих колониаль-
ных владений, которые были переданы под защи-
ту Лиги Наций и управлялись от ее имени избран-
ными государствами. В соответствии с мирными 
договорами, заключенными между государства-
ми победителями и побежденными, политическая 
карта мира и Европы была полностью перекроена. 
На бывших территориях побежденных государств 
было образовано множество новых государств. 
Постоянная палата международного правосудия 
признала данный способ передачи территориаль-
ного суверенитета в консультативном заключении 
по вопросу о границах Явожины [13].

Во время и после Второй мировой вой ны основ-
ные союзные державы (Союз Советских Социали-
стических Республик, Соединенные Штаты Амери-
ки и Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) договорились о крупных тер-
риториальных изменениях в Европе. Отметим так-
же, что в Декларации о признании поражения Гер-
мании и принятии союзными державами Верховной 
власти от 5 июня 1945 года («Берлинская деклара-
ция») три государства и присоединившаяся к ним 
Французская Республика заявила, что они облада-
ют полномочиями «определять границы Германии 
или любой ее части и правовой статус Германии или 
любой территории, в настоящее время являющей-
ся частью Германии». Впоследствии три союзных 
государства приняли совместное решение на По-
тсдамской конференции в 1945 году, передать «под 
управление Польского государства» бывшие немец-
кие территории, расположенные к востоку от линии 
Одер- Нейсе, до определения окончательной запад-
ной границы Республики Польши. Впоследствии не-
мецкое население, проживавшее на этой террито-
рии, было переселено на германские территории. 
Иные освобожденные Союзом Советских Социали-
стических Республик территории, например такие 
как Эстония, Латвия и восточная часть Польши бы-
ли либо присоединены к Союзу Советских Социа-
листических Республик в качестве союзных социа-
листических республик (их составных частей) либо 
получили полную независимость.

Территориальные изменения на политиче-
ской карте мира, оформленные государствами- 
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победителями, были официально закреплены 
в соответствующих договорах, например, между 
Республикой Польшей и Союзом Советских Со-
циалистических Республик относительно границ 
между ними на основании договора, подписанно-
го 16 августа 1945 года, между Республикой Поль-
шей и Германской Демократической Республи-
кой на основании соглашения от 6 июля 1950 го-
да и между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Федеративной Республикой Герма-
ния на основании договора, подписанного 12 ав-
густа 1970 года, в соответствии с которым Феде-
ративная Республика Германия отказалась от всех 
территориальных претензий к кому бы то ни было 
и подтвердила нерушимость всех существующих 
границ в Европе.

Необходимо отметить, что наличие правовых 
норм, на основе которых государства победите-
ля имели право распоряжаться территориями по-
бежденных государств, все еще остается спорным, 
но не само существование права на распоряже-
ние этими территориями. В любом случае легаль-
ность таких территориальных изменений была под-
тверждена последующими договорами, подписан-
ными европейскими государствами.
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ritory in international law. In scientific and practical research within 
the framework of the system of international law, there are tradition-
ally several ways in which territorial sovereignty can be established. 
These methods are based primarily on the reception of the norms of 
Roman law concerning the acquisition of property rights. The appli-
cation of the fundamental principles of Roman law in this area was 
due to the historically established system of absolute monarchy, 
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Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном 
этапе расследования незаконных организации и проведения азартных игр
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Статья посвящена анализу следственных действий, проводи-
мых на первоначальном этапе расследования незаконных ор-
ганизации и проведения азартных игр. Автором рассмотрены 
основные факторы, влияющие на развитие нелегальных игор-
ных заведений на территории Российской Федерации. Приве-
дены статистические данные о количестве возбужденных уго-
ловных дел и лиц, привлеченных к уголовной ответственности 
по ст. 171.2 УК РФ с момента введения в действие данной нор-
мы до настоящего времени. На основании изученной судебно- 
следственной практики автором выделены основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных 
органов при расследовании преступлений, связанных с неза-
конными организацией и проведением азартных игр. Рассмо-
трено значение первоначального этапа расследования и проа-
нализированы типичнее следственные действия, проводимые 
на данном этапе. Кроме того, автором предложены наиболее 
эффективные тактические приемы проведения основных след-
ственных действий на первоначальном этапе расследования 
рассматриваемой категории преступлений и определено их 
значение для последующих этапов расследования.

Ключевые слова: азартные игры; организатор; анализ; 
конспирация; следственные действия; первоначальный этап 
расследования; тактика.

Азартные игры в последние годы набирают 
популярность среди различных слоев населения. 
Возможность быстро заработать деньги, не вкла-
дывая больших материальных, физических и ум-
ственных затрат, привлекает как игроков, жела-
ющих получить деньги здесь и сейчас, так и орга-
низаторов, зарабатывающих деньги на жадности 
игроков. Небезызвестным остается тот факт, что 
целью любого игорного заведения (легального или 
незаконного) как элемента предпринимательской 
деятельности является получение прибыли. Поэто-
му, в подавляющем большинстве случаев, игорное 
оборудование настраивается техническими специ-
алистами на получение выигрыша его владельца-
ми, при этом всегда оставляется какой-то процент 
выпадения выигрышных комбинаций для игроков, 
с целью пробуждения в них азарта, для продолже-
ния игры. Такие игроки, охваченные азартом, пери-
одически выигрывая определенную сумму денеж-
ных средств, даже если она будет в несколько раз 
меньше проигранных денег, готовы играть до по-
следней копейки, удовлетворяя жажду азарта. За-
частую, азартные игроки не могут вовремя оста-
новиться, что приводит к игре в долг, закладыва-
нию имеющегося у них движимого и недвижимого 
имущества, оформлению кредитов, с целью оты-
граться и выиграть еще. Однако, как показывает 
практика, такие игроки обычно проигрывают боль-
ше, чем имеют, что толкает их впоследствии на со-
вершение корыстных преступлений, а в отдельных 
случаях приводит к суициду.

Негативными последствиями нелегальных игор-
ных заведений является как развитие игромании –  
психического заболевания, присущего азартным 
игрокам, так и недополучение прибыли государ-
ством в качестве налогов и сборов, предусмотрен-
ных для легального игорного бизнеса.

Введенные Федеральным Законом от 29.12.2006 
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании де-
ятельности по организации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» огра-
ничения в сфере организации и проведения азарт-
ных игр в виде установления пяти игорных зон, 
расположенных в Алтайском крае, Краснодарском 
крае, Приморском крае, Калининградской области 
и Республике Крым 1, показывают недостаточную 

1 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (в редакции 
от 02.07.2021) «О государственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из справочно- 
правовой системы «Консультант Плюс». URL: http://www.con-
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эффективность, так как количество игорных заве-
дений вне установленных игорных зон неумоли-
мо растет. И, несмотря на тяжесть последствий, 
предусмотренных санкциями статьи 171.2 УК РФ 
за незаконные организацию и проведение азарт-
ных игр 1, организаторы незаконных игорных заве-
дений, рискуя не только материальными ценностя-
ми, но и личной свободой, продолжают открывать 
новые незаконные игорные заведения. С каждым 
годом незаконный игорный бизнес расширяется 
и занимает определенный сектор теневой эконо-
мики государства. Доходность нелегальных игор-
ных заведений соизмерима с торговлей наркоти-
ками и оружием.

К факторам, способствующим развитию неле-
гальных игорных заведений, на наш взгляд, можно 
отнести:
– высокий уровень латентности незаконных орга-

низации и проведения азартных игр;
– доступность игорного оборудования;
– развитие информационно- 

телекоммуникационных технологий;
– коррумпированность правоохранительных ор-

ганов и чиновников, в обязанности которых 
входит контроль и борьба с нелегальными игор-
ными заведениями.
Латентность преступлений в рассматриваемой 

сфере обусловлена не только скрытностью орга-
низации и проведения азартных игр на стадии под-
готовки и совершения, но и сокрытием уже совер-
шенных преступлений со стороны организаторов 
и лиц, проводящих азартные игры.

Так, например, на территории Республики Крым 
и г. Севастополя были незаконно организованы 
и проводились азартные игры в различных поме-
щениях, при входе в которые были размещены та-
бло с надписью «WebMoney, кибероплата», с це-
лью сокрытия фактически осуществляемой дея-
тельности внутри данных помещений 2. Как показы-
вает практика, игорные заведения размещаются 
в людных местах, на автовокзалах, рынках, пор-
тах 3, при этом входы в такие заведения маскиру-
ются либо вышеописанным способом, либо никак 
не обозначаются. Также, игорные заведения мо-
гут маскироваться под компьютерные клубы, Ин-
тернет кафе и иные заведения, в которых якобы 
осуществляется предоставление услуг по аренде 

sultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/ d6fb3580fbd6ef3e-
662688c02af241894aa7f3a6/ (дата обращения 05.06.2024).

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 ию-
ня 1996 года № 63-ФЗ (в редакции от 25.12.2023) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. [Электронный 
ресурс] // Доступ из справочно- правовой системы «Консуль-
тант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/b20820739fab5a2c2645f2c2dba2d73e9025f6e4/ (да-
та обращения 13.06.2024).

2 Гончаров Д. К. Криминалистическое обеспечение проти-
водействия незаконным азартным играм, проводимым с ис-
пользованием информационно- телекоммуникационных сетей / 
Д. К. Гончаров // Обществознание и социальная психология. –  
2022. –  № 9(39). –  С. 130–137.

3 Гончаров Д. К. Криминалистическая характеристика 
личности азартного игрока / Д. К. Гончаров // Гуманитарные, 
социально- экономические и общественные науки. –  2020. –  
№ 6. –  С. 126–129.

компьютеров с возможностью выхода в сеть Ин-
тернет 4. Следует отметить, что после совершения 
преступления, в случае разоблачения преступни-
ков правоохранительными органами, организато-
ры незаконных азартных игр, как правило, стре-
мятся уничтожить следы совершенного престу-
пления, а также инструктируют лиц, проводивших 
азартные игры о том, что в случае вызова послед-
них сотрудниками правоохранительных органов им 
следует давать ложные показания о том, что им 
ничего не известно об азартном характере прови-
димых ими игр. Кроме того, организаторы незакон-
ных азартных игр, зачастую, препятствуют прове-
дению следственных действий, скрываются от ор-
ганов досудебного следствия, пытаются спрятать 
игорное оборудование, мобильные телефоны, чер-
новые записи и иные предметы, на которых могут 
содержаться следы совершенного преступления.

В настоящее время, как правило, организаторы 
незаконных азартных игр используют в качестве 
игорного оборудования обычные персональные 
компьютеры, на которые устанавливаются игровые 
программы либо приложения, позволяющие про-
водить азартные игры посредством выхода в сеть 
Интернет и подключения к специальным серверам, 
предоставляющим возможность играть в азартные 
игры. Стоимость такого оборудования невелика, 
по сравнению с игровыми автоматами со встроен-
ными в них платами, которые были широко распро-
странены до вступления в силу ФЗ от 29.12.2006 
№ 244-ФЗ. Для организации обычного игрового за-
ла достаточно снять в аренду небольшое помеще-
ние, установить указанное игорное оборудование, 
подключить его к сети Интернет, настроить и при-
обрести доступ к игровому серверу. Учитывая тот 
факт, что один среднестатистический игровой зал 
может приносить доход в сумме около 1 млн руб-
лей в месяц, можно сделать вывод о высоком уров-
не рентабельности данного нелегального бизнеса. 
Для сравнения, стоимость чистых активов органи-
затора законно проводимых азартных игр в тече-
ние всего периода осуществления деятельности 
не может быть менее 600 млн. руб лей 5. При этом, 
за нарушение установленного порядка осущест-
вления игорной деятельности, разрешение на осу-
ществление такой деятельности может быть анну-
лировано.

Организаторы незаконных игорных заведений, 
в целях конспирации своей преступной деятельно-
сти, обычно устанавливают на входах в помещения, 
в которых проводятся азартные игры, камеры ви-
деонаблюдения, позволяющие дистанционно конт-

4 Гончаров Д. К. Криминалистические особенности проти-
водействия незаконной деятельности по организации и прове-
дению азартных игр в новых субъектах Российской Федера-
ции / Д. К. Гончаров // Гуманитарные, социально- экономические 
и общественные науки. –  2020. –  № 9. –  С. 108–112.

5 Гончаров Д. К. Криминалистическая характеристика неза-
конных организаций и проведения азартных игр на территори-
ях, предназначенных для проведения азартных игр и за их пре-
делами / Д. К. Гончаров // Современная наука: актуальные про-
блемы теории и практики. Серия: Экономика и право. –  2023. –  
№ 8. –  С. 53–57.
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ролировать обстановку снаружи, и следить за по-
явлением «нежелательных посетителей», к кото-
рым относятся сотрудники правоохранительных 
и контролирующих органов. Установленные внутри 
игорных заведений камеры видеонаблюдения пе-
редают изображение на экран смартфона органи-
заторов посредством специально установленных 
приложений, что позволяет им контролировать ра-
боту персонала игорного заведения и оперативно 
принимать управленческие решения. Кроме того, 
развитие информационно- телекоммуникационных 
технологий позволяет организаторам незаконных 
игорных заведений руководить работой персонала 
игорного заведения посредством сервисов мгно-
венных сообщений «WhatsApp», «Viber», «Tele-
gram» и др. путем создания определенных групп 
и дистанционного общения с их участниками 1.

Так, например, организатор одного из игорных 
заведений, которое было расположено на терри-
тории г. Керчи Республики Крым, находясь на тер-
ритории г. Владимира Владимирской области, 
осуществлял контроль и руководство действиями 
членов преступной группы посредством отправки 
сообщений через сервис мгновенных сообщений 
«Viber», а изображения с камер видеонаблюдения, 
установленных внутри игровых залов, дистанцион-
но передавались на экран его смартфона, что да-
вало возможность оперативно руководить работой 
игорного заведения 2.

Еще одним фактором, упомянутым нами вы-
ше, способствующим развитию нелегальных игор-
ных заведений, является коррумпированность лиц, 
призванных бороться с незаконными организацией 
и проведением азартных игр. Такие сотрудники, ос-
ведомленные по роду своей деятельности о датах 
проведения проверок и о запланированных прове-
ряемых объектах, за незаконное вознаграждение 
делятся полученной информацией с организатора-
ми незаконных игорных заведений.

Так, например, один из сотрудников отделения 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по Петушинскому райо-
ну Владимирской области за вознаграждение в об-
щей сумме 5 623 700 руб лей, полученное от двух 
организаторов незаконных азартных игр в период 
времени с 01.07.2014 по 22.05.2017, систематиче-
ски предоставлял им информацию о планируемых 
сотрудниками правоохранительных органов про-
верках незаконных игорных заведений на терри-
тории Петушинского района Владимирской обла-
сти, за что был приговорен к лишению свободы 
на срок 6 лет и 4 месяца в колонии строгого режи-

1 Гончаров Д. К. Современное состояние и перспективы раз-
вития криминалистической тактики при расследовании неза-
конных организации и проведения азартных игр / Д. К. Гонча-
ров // Общество, право, правосудие в XXI веке: вызовы и пути 
их преодоления: монография / А. А. Болотов, Ю. С. Гвоздевских, 
Д. К. Гончаров, Д. А. Гузеева [и др.] –  Москва: Издательство 
ООО «Ритм», 2023. –  С. 81–86.

2 Официальный сайт Керченского городского суда Ре-
спублики Крым. URL: https://kerch –  krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&num-
ber=76 831253 &delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата 
обращения 24.06.2024).

ма и штрафу в двукратном размере суммы полу-
ченной взятки 3.

Для оценки масштабов распространения не-
законных игорных заведений на территории Рос-
сийской Федерации следует обратиться к офици-
альным статистическим данным ФКУ «Главного 
информационного центра Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации». Так, с момен-
та введения ст. 171.2 «незаконные организация 
и проведение азартных игр» в Уголовный кодекс 
Российской Федерации по настоящее время выяв-
лено следующее количество преступлений по ука-
занной статье: в 2011 г. возбуждено 20 уголовных 
дел, в 2012 г. –  96, в 2013 г. –  106, в 2014–135, 
в 2015–1423, в 2016–1519, в 2017–1340, в 2018 г. –  
1093, в 2019–999, в 2020 г. –  773, в 2021 г. –  681, 
в 2022 г. –  630, в 2023 г. –  623 4.

Согласно данным судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации, в 2011 го-
ду по ст. 171.2 УК РФ никто не был осужден, в 2012 
по ст. 171.2 УК РФ осуждено 17 человек, в 2013 го-
ду –  54, в 2014–103, в 2015–483, в 2016–1278, 
в 2017–834, в 2018–1306, в 2019–1067, в 2020–762, 
в 2021–946, в 2022–1164, в 2023–1267 5.

Динамические колебания числа выявленных 
фактов незаконных организации и проведения 
азартных игр и лиц, привлеченных к уголовной от-
ветственности, обусловлены как новыми методами 
конспирации, применяемыми организаторами не-
законных азартных игр с целью ухода от уголовной 
ответственности, так и приобретаемыми навыка-
ми противодействия таким методам конспирации 
сотрудниками правоохранительных органов в ходе 
расследования уголовных дел, связанных с неза-
конными организацией и проведением азартных 
игр.

Безусловно, немаловажное значение для выяв-
ления, раскрытия и расследования рассматрива-
емой категории преступлений имеют материалы, 
собранные сотрудниками правоохранительных ор-
ганов в ходе проведения доследственных прове-
рок, однако, как показывает практика, решающее 
значение для направления уголовного дела в суд, 
имеют доказательства, собранные на первона-
чальном этапе расследования.

Вопросам криминалистического обеспечения 
расследования преступлений посвящены труды 
ученых- криминалистов М. Р. Глушкова, О. П. Грибу-
нова, А. В. Гусева, Т. Ф. Дмитриевой С. Ю. Журав-
лева, В. М. Решетникова, М. Е. Пахомова и т.д. Од-
нако, вопросы криминалистического обеспечения 
первоначального этапа расследования незаконных 
организации и проведения азартных игр изучены 

3 Приговор Петушинского районного суда Владимирской 
области от 04.02.2019. [Электронный ресурс] // Судебные 
и нормативные акты РФ https://sudact.ru/regular/doc/uJXcP8OZf-
nrb/ (дата обращения 21.06.2024).

4 Приведены статистические сведения по данным ГИАЦ 
МВД России.

5 Официальный сайт судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс] 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 
22.06.2024).
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недостаточно и требуют глубокого научного осмыс-
ления.

Незаконные организация и проведение азарт-
ных игр относятся к категории преступлений в сфе-
ре экономической деятельности. При расследо-
вании указанных преступлений проводятся след-
ственные действия, характерные для расследова-
ния преступлений экономической направленности, 
однако, имеют свою специфику, в зависимости 
от складывающейся следственной ситуации.

Наиболее точное определение следственной 
ситуации было предложено Р. С. Белкиным, опре-
делившим данную дефиницию как «совокупность 
условий, в которых в данный момент осуществля-
ется расследование, то есть обстановка, в которой 
протекает процесс доказывания» 1. Стоит также 
обратить внимание на мнение М. Ю. Тихомирова, 
который включает в данное определение «сово-
купность сложившихся на определенный момент 
предварительного следствия обстоятельств, кото-
рые должны учитываться при разработке и реали-
зации программы дальнейшего расследования» 2. 
Таким образом, следственная ситуация –  это тот 
массив информации о преступлении, который име-
ется в распоряжении следователя на определен-
ный момент расследования.

Первоначальным этапом расследования приня-
то считать период расследования уголовного дела 
от момента его возбуждения и принятия следова-
телем к своему производству до момента привле-
чения лица в качестве обвиняемого. Данный этап 
является наиболее трудоемким и ответственным, 
поэтому требует от следователя незамедлитель-
ного принятия решений о проведении тех или иных 
следственных действий.

Первоначальный этап расследования неза-
конных организации и проведения азартных игр 
характеризуется тем, что от качества и своевре-
менности проведенных следственных действий 
зависит успех всего расследования уголовного 
дела и его направления в суд. Организаторы не-
законных азартных игр, как правило, после полу-
чения информации о возбуждении уголовного де-
ла по факту их противоправной деятельности, пы-
таются всячески скрыть факты совершения пре-
ступлений и предпринимают меры к уничтожению 
следов преступления. Поэтому, при планировании 
мероприятий, направленных на раскрытие престу-
пления и получение максимально возможного ко-
личества материальных следов готовящегося, со-
вершаемого или совершенного преступления, не-
обходимо учитывать все возможные негативные 
факторы и прогнозировать дальнейшее поведение 
преступников, а также принимать исчерпывающие 
меры по установлению и сохранению следов пре-
ступления, которые впоследствии будут признаны 
вещественными доказательствами и будут иметь 

1 Криминалистическое обеспечение деятельности крими-
нальной милиции и органов предварительного расследования / 
под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. М., 1997.

2 Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. 
М., 1998.

значение для предъявления обвинения и установ-
ления истины по делу.

Изученная нами судебно- следственная практи-
ка расследования незаконных организации и про-
ведения азартных игр свидетельствует о том, что 
существует две основные следственные ситуации 
на стадии возбуждения уголовного дела. Первая –  
когда в распоряжении следователя имеются ма-
териалы, собранные сотрудниками правоохрани-
тельных органов в ходе проведения оперативно- 
розыскных мероприятий на стадии доследственой 
проверки, рассекреченные и предоставленные 
надлежащим образом следователю для изучения 
и принятия решения о наличии либо отсутствии 
в предоставленных материалах признаков соста-
ва преступления. При этом, не момент предостав-
ления таких материалов следователю игорное за-
ведение функционирует, организатору и участни-
кам преступной группы, незаконно проводящим 
азартные игры, не известно о проведении в от-
ношении них проверочных мероприятий, то есть, 
до проведения осмотра места происшествия. Вто-
рая следственная ситуация характеризуется тем, 
что осмотр места происшествия игорного заве-
дения проводится на стадии доследственной про-
верки, до возбуждения уголовного дела, и следо-
вателю предоставляются на изучение как матери-
алы, собранные в ходе проведенных оперативно- 
розыскных мероприятий, так и изъятые в ходе про-
веденного осмотра места происшествия, после че-
го следователем принимается решение о наличии 
либо отсутствии в предоставленных материалах 
признаков состава преступления.

Как показывает практика и личный опыт вы-
явления, раскрытия и сопровождения рассле-
дования незаконных организации и проведения 
азартны игр автором, первая рассмотренная на-
ми следственная ситуация более приемлема и эф-
фективна при расследовании рассматриваемых 
преступлений. Во-первых, наличие возбужденно-
го уголовного дела позволяет провести неотлож-
ные обыски у участников незаконных организации 
и проведения азартных игр, тем самым не давая 
им возможности уничтожить следы совершенного 
преступления. Во-вторых, в данной следственной 
ситуации присутствует эффект внезапности, что 
позволяет проводить следователю осмотр места 
происшествия во время проведения азартных игр 
и фиксировать процесс их проведения, а также об-
наружить следы преступления на месте их совер-
шения и сразу допросить всех участников преступ-
ной группы, не давая им возможности договорить-
ся между собой и посоветоваться с иными лицами, 
в том числе, с организатором, о том, какие показа-
ния необходимо давать следователю.

Таким образом, одним из основных и наибо-
лее важных, по нашему мнению, следственных 
действий, проводимых на первоначальном этапе 
расследования незаконных организации и прове-
дения азартных игр, является осмотр места проис-
шествия, позволяющий не только обнаружить и за-
фиксировать материальные следы преступления, 
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но и установить обстановку преступления и его 
механизм 1. К тактическим особенностям проведе-
ния данного следственного действия можно отне-
сти внезапность, своевременность, объективность, 
полноту, последовательность и т.п.

Внезапность проведения осмотра места про-
исшествия при расследовании незаконных орга-
низации и проведения азартных игр обусловлена 
тем, что организатор и иные участники преступной 
группы, ожидая проведения осмотра, могут под-
менить игорное оборудование на неисправное, 
удалить всю имеющуюся информации из памяти 
компьютера администратора и иных компьютеров, 
используемых для проведения азартных игр, унич-
тожить документы, или вовсе вывезти все имуще-
ство из помещения игорного заведения. Как по-
казывает практика, для обеспечения внезапности 
проведения данного следственного действия, не-
обходимо заранее изучить схему помещения, в ко-
тором проводятся азартные игры, месторасполо-
жение игорного оборудования, схемы подключения 
электропитания, возможное расположение адми-
нистратора, охранника, игроков. При планирова-
нии следственного действия целесообразно опре-
делить круг участников предстоящего осмотра, 
в состав которых включить следователя, специа-
листа, обладающего специальными познаниями 
в области компьютерных технологий 2, нескольких 
оперативных сотрудников, понятых, а также, при 
необходимости, нескольких представителей под-
разделений силовой поддержки. При этом, не сле-
дует посвящать в планируемые мероприятия иных 
лиц, с целью снижения вероятности утечки инфор-
мации. Также, целесообразно заранее прорабо-
тать маршрут незаметного подъезда к месту пла-
нируемого проведения осмотра, а непосредствен-
но перед заходом в помещение игрового зала це-
лесообразно отправить внутрь нескольких сотруд-
ников правоохранительных органов в гражданской 
форме одежды под видом игроков, которые смо-
гут изнутри оценить обстановку, осуществляя ви-
зуальный контроль за участниками азартных игр 
и, в случае необходимости, смогут обеспечить бес-
препятственный проход в осматриваемое помеще-
ние остальным участникам осмотра.

Своевременность проведения осмотра состо-
ит в необходимости его проведения в кратчайшие 
сроки после получения информации о совершении 
преступления, с целью установления и извлечения 
максимального количества следов преступления 
и исключения их утраты.

Объективность рассматриваемого следствен-
ного действия достигается исследованием и фик-
сацией всех обнаруженных на месте происшествия 
носителей следовой информации в том виде, в ко-
тором они были обнаружены, для того, чтобы в хо-

1 Колмаков В. П. Тактика производства следственного осмо-
тра и следственного эксперимента / В. П. Колмаков. –  Харьков: 
Изд-во ХГУ, 1956. –  113 с.

2 Гусев А. В. Концепция формирования специального кри-
миналистического познания и механизма его реализации 
в уголовном судопроизводстве вне судебно- экспертной дея-
тельности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2015.

де расследования такие следы были признаны до-
стоверными, так как доказательственная инфор-
мация должна обладать признаками достоверно-
сти 3.

Полнота осмотра заключается в тщательном 
исследовании всех объектов, находящихся в ме-
стах незаконного проведения азартных игр, с це-
лью выявления и фиксации следов преступления, 
имеющих значение для дела.

Последовательность проведения осмотра, как 
правило, реализуется совместно с таким методом 
обследования места происшествия как наблюде-
ние, состоящее в восприятии следователем и ины-
ми участниками осмотра обстановки и осмысле-
нии увиденного 4, и заключается в определенном 
порядке их действий.

Осмотр места происшествия при расследова-
нии незаконных организации и проведения азарт-
ных игр сопровождается планомерным перемеще-
нием участников осмотра эксцентрическим мето-
дом, то есть от центра к периферии, где центром 
является компьютер администратора, а перифери-
ей –  игровые точки, расположенные в осматривае-
мом помещении. При этом производится тщатель-
ный осмотр каждого объекта на предмет наличия 
не только электронно- цифровых следов, но и иных 
следов, к которым можно отнести потожировые 
следы, оставленные на поверхности игорного обо-
рудования и иных предметов, фрагменты эпителия, 
элементов одежды и т.п. Также, при проведении 
осмотра необходимо обращать внимание на иные 
предметы и документы, в которых могут быть об-
наружены следы совершенного преступления, та-
кие как тетради с черновыми записями, блокноты 
и иные документы, в которых может содержаться 
информация о суммах выигрыша, игроках и иная 
информация. Тщательный и своевременный ос-
мотр места происшествия в большинстве случаев 
позволяет зафиксировать все необходимые следы 
совершенного преступления, исследование кото-
рых впоследствии дает возможность установить 
личность преступника, способ совершения пре-
ступления, обстоятельства совершенного престу-
пления, сведения о его участниках, а в некоторых 
случаях –  сумму незаконно извлеченного дохода.

Так, например, при расследовании уголовного 
дела в отношении группы лиц, которые организо-
вали и проводили азартные игры на территории 
г. Керчи Республики Крым, в ходе проведения ос-
мотра места происшествия с участием специали-
ста были осмотрены страницы сайта в сети Ин-
тернет, на которые с компьютера администратора 
производился выход и подключение к серверу для 
проведения азартных игр. На основании получен-

3 Лебедев Н.Ю., Степанов С. А. Достоверность и достаточ-
ность доказательств в уголовном судопроизводстве: понятие, 
значение и проблемы установления // Закон и право. 2022. –  
№ 4. –  С. 146–150.

4 Неупокоева И.А., Кочерова Л. А. Обнаружение признаков 
противодействия расследованию при проведении следствен-
ных действий. Проблемы криминалистической науки, след-
ственной и экспертной практики: сб. науч. тр. Омск: Омская 
академия МВД России, 2017. Вып. 9. –  С. 97.
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ных данных экспертным путем был установлен раз-
мер извлеченного дохода 1.

После проведения осмотра места происше-
ствия и изъятия всех необходимых объектов, це-
лесообразно провести допрос всех установленных 
участников совершенного преступления, в том чис-
ле, свидетелей и очевидцев.

Как известно, допрос является одним из са-
мых распространенных способов получения дока-
зательств. При расследовании незаконных орга-
низации и проведения азартных игр, как правило, 
в первую очередь допрашивают лиц, которые про-
водят азартные игры, игроков, а затем организа-
тора, в случае его установления. Как правило, пе-
ред проведением допроса проводится подготовка, 
в ходе которой следователь изучает имеющуюся 
в его распоряжении информацию о личности лица, 
которое планируется допрашивать, его роль в со-
вершенном преступлении, а также иную информа-
цию, получаемую, как правило, от оперативных со-
трудников, которые осуществляют сопровождение 
уголовного дела. Изучив полученную информацию, 
следователь определяет очередность допроса лиц, 
а также предварительную тактику допроса. В ходе 
допроса следователь выясняет отношение допра-
шиваемого к совершенному преступлению, его по-
зицию и желание давать или не давать показания. 
С целью получения достоверных показаний целе-
сообразно применять тактические приемы допро-
са, к которым относят способы установления с до-
прашиваемым психологического контакта, устра-
нения его негативного отношения к проводимому 
следственному действию и оказания на него воз-
действия 2. В ходе допроса следователь, как пра-
вило, стремится скрыть от допрашиваемого лица 
объем осведомленности о расследуемом уголов-
ном деле, с целью возможного установления но-
вых обстоятельств и расширения круга участни-
ков совершенного преступления. В случае, если 
допрашиваемое лицо начинает умышленно изла-
гать недостоверные факты либо искажать извест-
ную ему информацию о совершенном преступле-
нии, следователь может продемонстрировать име-
ющуюся у него информацию, полученную в ходе 
оперативно- розыскных мероприятий и следствен-
ных действий, изобличающую вину подозревае-
мых лиц по расследуемому уголовному делу.

Так, например, при расследовании уголовного 
дела в отношении группы лиц, незаконно органи-
зовавших и проводивших азартные игры на тер-
ритории г. Керчи, в ходе допроса одного из подо-
зреваемых последний не признавал свою вину, 
заблуждаясь об имеющихся в распоряжении сле-
дователя доказательствах совершенного престу-
пления. После предъявления видеозаписей, полу-

1 Официальный сайт Керченского городского суда Ре-
спублики Крым. URL: https://kerch –  krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&num-
ber=76831253&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата 
обращения 24.06.2024).

2 Соловьев А. Б. Процессуальные, психологические и так-
тические основы допроса на предварительном следствии / 
А. Б. Соловьев. М.: Юрлитинформ, 2002. 336 с.

ченных в ходе проведения оперативно- розыскных 
мероприятий, на которых содержались сведения, 
изобличающие вину подозреваемого, последним 
были даны признательные показания 3.

Как правило, лица, в отношении которых име-
ются необходимые доказательства совершенного 
ими преступления, задерживаются следователем 
в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашиваются в ка-
честве подозреваемых. Игроки, охранники и т.п. 
допрашиваются в качестве свидетелей. После до-
проса лиц, круг которых определяет следователь, 
в качестве подозреваемого допрашивается орга-
низатор незаконных азартных игр. В зависимости 
от имеющихся в распоряжении следователя дока-
зательств вины организатора, его позиции и линии 
поведения, а также вероятности скрыться от орга-
нов следствия, следователь избирает ему соответ-
ствующую меру пресечения. В ходе допроса в ка-
честве подозреваемого следователь выясняет все 
подробности совершенного преступления, уточня-
ет его механизм, используемое игорное оборудо-
вание, характер проводившихся азартных игр, ро-
ли каждого участника преступной группы, порядок 
выплаты выигрышей, распределения полученного 
дохода, выплаты вознаграждения персоналу игор-
ного заведения, применяемые меры конспирации, 
сумму незаконно полученных денежных средств. 
От качества проведенных допросов и полученной 
информации от допрашиваемых лиц зависит даль-
нейший ход расследования уголовного дела и ве-
роятность предъявления обвинения преступникам.

Также, с целью установления дополнительных 
доказательств вины организатора и иных участ-
ников совершенного преступления, целесообраз-
но провести их личные обыски и обыски по месту 
их жительства. Личный обыск проводится с целью 
установления наличия средств связи, записных 
книжек, денежных средств, флэш-накопителей 
и иных носителей информации, на которых могут 
содержаться следы преступления.

Обыски жилища участников преступной груп-
пы также позволяют обнаружить носители инфор-
мации, в том числе, игорное оборудование, а так-
же денежные средства, добытые преступным пу-
тем. Кроме того, с целью установления возможных 
мест хранения игорного оборудования, денежных 
средств, различных носителей информации и иных 
объектов, которые могут иметь отношение к делу, 
целесообразно оперативным путем установить жи-
лые и нежилые помещения, гаражи, автомобили 
и т.п., используемые членами преступной группы.

Таким образом, от правильности спланирован-
ных следственных действий, а также своевремен-
ности и объективности их проведения на первона-
чальном этапе расследования, зависит успех даль-
нейшего расследования уголовного дела и пер-
спектива его направления в суд, с целью установ-
ления истины по делу. Перечень рассмотренных 
нами следственных действий не является исчерпы-

3 Материалы уголовного дела № 118023500006000018 
от 31.01.2018 / Архив Керченского городского суда Республики 
Крым.
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вающим, так как на первоначальном этапе рассле-
дования могут быть проведены иные следствен-
ные действия, необходимость в которых зависит 
от складывающейся следственной ситуации, поря-
док и тактика проведения которых определяется 
следователем.
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FEATURES OF TACTICS OF INDIVIDUAL 
INVESTIGATIVE ACTIONS AT THE INITIAL STAGE OF 
INVESTIGATION OF ILLEGAL ORGANIZATION AND 
CONDUCT OF GAMBLING

Goncharov D. K.
Russian Ministry of Internal Affairs for the city of Kerch

The article is devoted to the analysis of investigative actions car-
ried out at the initial stage of the investigation of illegal organization 
and conduct of gambling. The author examines the main factors in-
fluencing the development of illegal gambling establishments. Sta-
tistical data on the number of criminal cases initiated and persons 
brought to criminal liability under Art. 171.2 of the Criminal Code 
of the Russian Federation from the moment this norm came into 
force to the present. Based on the studied practice of investigating 
criminal cases, the author identifies the main problems faced by law 
enforcement officers when investigating crimes related to the ille-
gal organization and conduct of gambling. The significance of the 
initial stage of the investigation is considered and the investigative 
actions carried out at this stage are analyzed. In addition, the author 
proposed the most effective tactics for conducting basic investiga-
tive actions at the initial stage of the investigation of the category of 
crimes under consideration and analyzed their significance for the 
subsequent course of the investigation.

Keywords: gambling; organizer; analysis; conspiracy; investigative 
actions; initial stage of investigation; tactics.
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В статье рассматриваются правовые аспекты применения 
автоматизированных систем мониторинга и контроля в инду-
стрии информационных технологий. Подчеркивается актуаль-
ность исследования в контексте быстро развивающихся техно-
логий и необходимости нормативного регулирования. В работе 
исследуется влияние правовых норм на функционирование 
автоматизированных систем мониторинга и контроля, рассмат-
риваются вопросы защиты персональных данных, интеллекту-
альной собственности и соблюдения этических стандартов. 
Особое внимание уделяется необходимости обеспечения юри-
дической ответственности и прозрачности алгоритмов. Также 
рассмотрены аспекты государственного контроля и защиты 
информации, применимые к автоматизированным системам 
мониторинга и контроля, что способствует их эффективной 
и безопасной интеграции в различные сферы деятельности 
в рамках индустрии информационных технологий.

Ключевые слова: автоматизированные системы, мониторинг, 
контроль, информационные технологии, правовое регулирова-
ние, требования, защита информации.

Введение

Актуальность исследования правовых аспектов при-
менения автоматизированных систем мониторинга 
и контроля (далее –  АСМК) в IT-индустрии обуслов-
лена быстрым развитием технологий и растущим 
объемом информации, требующим надлежащего 
управления и защиты. В условиях интенсивного ис-
пользования таких систем возникают новые право-
вые вызовы, которые требуют адекватного норма-
тивного регулирования. В частности, все более зна-
чимыми становятся вопросы конфиденциальности 
данных, защита интеллектуальной собственности 
и соблюдение норм этики. Данные аспекты имеют 
важное значение, поскольку сегодня информацион-
ная безопасность россиян сталкивается с повышен-
ными рисками и серьезными угрозами [1].

С внедрением АСМК возрастает необходимость 
обеспечения правовой безопасности как для раз-
работчиков, так и для пользователей данных техно-
логий. Это связано с тем, что автоматизация про-
цессов мониторинга может привести к нарушению 
прав на неприкосновенность частной жизни, а так-
же к неправомерному использованию данных. Кро-
ме того, всё более значимым становится регулиро-
вание ответственности за действия, совершенные 
с использованием АСМК. Таким образом, исследо-
вание правовых аспектов применения данных сис-
тем становится не только научным, но и практиче-
ским вызовом, способствующим формированию 
современных и эффективных правовых норм.

Результаты и обсуждение

АСМК представляют собой комплекс программно- 
аппаратных средств, предназначенных для авто-
матического сбора, обработки и анализа данных 
с целью обеспечения эффективного управления 
и оптимизации процессов в различных областях де-
ятельности. Такие системы функционируют на осно-
ве заданных алгоритмов и позволяют осуществлять 
непрерывное наблюдение за состоянием объектов, 
фиксировать отклонения от нормального функци-
онирования и обеспечивать оперативное реагиро-
вание на возникшие проблемы [2].

В настоящее время в законодательстве Россий-
ской Федерации отсутствует общепринятое опре-
деление данного термина. В рамках федерального 
закона «О безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации» 
даётся определение автоматизированной системы 
управления (далее –  АСУ) как совокупности про-
грамм и устройств, созданных для управления обо-
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рудованием в производстве или в технологических 
процессах. АСУ системы позволяют следить за ра-
ботой оборудования, а также контролировать и на-
правлять его действия, они обеспечивают контроль 
и управление всем технологическим процессом, 
от работы машин до их функционирования в про-
изводственных линиях [3].

Тем не менее, различные аспекты примене-
ния АСМК рассматриваются в ряде нормативно- 
правовых актов, регулирующих их использование 
в различных отраслях.

Так, в Федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» указано, что федеральным органом испол-
нительной власти проводится мониторинг (конт-
роль и надзор) сети Интернет, социальных сетей, 
информационных систем, ограниченных в смысле 
доступа к ним программ для ЭВМ, а также устанав-
ливается, какая информация и информационные 
ресурсы должны быть подвержены такому мони-
торингу [3].

В Федеральном законе «Об охране окружаю-
щей среды» предусмотрено применение систем 
автоматического контроля состояния окружающей 
среды и контроля уровня выбросов загрязняющих 
веществ и их сброса, а также автоматизированных 
систем и стационарных и передвижных лаборато-
рий. Эти системы оснащены необходимым обору-
дованием и программными средствами для сбора 
и анализа данных, что позволяет принимать меры 
по защите окружающей среды и снижению уровня 
её загрязнения  [3].

В области транспорта и логистики АСМК также 
применяются, что подтверждается соответствую-
щими нормативными актами, регулирующими без-
опасность на транспорте и управление дорожным 
движением. Эти системы используются для конт-
роля за передвижением транспортных средств, мо-
ниторинга состояния дорожного покрытия и управ-
ления светофорными объектами, как это указано 
в соответствующих постановлениях и технических 
регламентах [4].

В IT-индустрии АСМК играют ключевую роль 
в обеспечении безопасности, повышении эффек-
тивности и улучшении качества услуг. Современ-
ная IT-индустрия охватывает большинство процес-
сов, с которыми связана организация современ-
ного общества, что продиктовано всеобъемлющей 
цифровизацией. В Российской Федерации созда-
на довольно широкая нормативная правовая база 
в области защиты информации, которая в том чис-
ле затрагивает и АСМК. Так, Федеральный закон 
«О персональных данных» [3] определяет прави-
ла автоматизированной обработки персональных 
данных, что является особенно важным для АСМК, 
которые работают с информацией, имеющей кон-
фиденциальный характер. Правовые аспекты при-
менения АСМК, исходя из этого закона, заключа-
ется в том, что отечественный законодатель опре-
деляет, как персональная информация должна со-
бираться, храниться и защищаться для того, чтобы 
субъекты (пользователи) и их права были защи-
щены.

Федеральный закон «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» [3] регулирует порядок про-
ведения государственного контроля и надзора, что 
затрагивает использование АСМК для выполнения 
контрольных функций, в частности, в рамках Еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприя-
тий.

Также правовые аспекты применения АСМК 
в IT-индустрии заложены в приказах различных 
ведомств, к ключевым из которых можно отнести 
федеральную службу по техническому и экспорт-
ному контролю (ФТЭК) и Роскомнадзор. Так, при-
каз ФТЭК № 17 [3] устанавливает требования к за-
щите информации в автоматизированных систе-
мах, определяя их соответствие различным стан-
дартам безопасности. В частности, в приказе пред-
ставлены различные государственные стандарты 
в области требований к обеспечению примене-
ния АСМК и процессу создания автоматизирован-
ных систем: ГОСТ Р 51583–2014, ГОСТ 34.602-89, 
ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.201-89.

Таблица 1. Обзор «Правил применения оборудования АСУ и мониторинга сетей электросвязи»

Часть Объект Требования

I Системы коммутации каналов Управление безопасностью; мониторинг систем и их неисправно-
стей, их конфигурации и управления ей, параметров их работы 
и управления ими; системы управления и мониторинга средств 
связи, которые выполняют функции таких систем

II Цифровые транспортные системы

III Системы коммутации и маршрутизации пакетов ин-
формации

IV Выделенные транзитные пункты сигнализации

Кроме того, с осени 2022 года были внесены из-
менения в правила работы с персональными дан-
ными. Теперь организации (операторы) обязаны 
уведомлять Роскомнадзор о том, что они начина-
ют или продолжают обрабатывать персональные 
данные. Это не касается случаев, когда данные ис-

пользуются для защиты государства и общества, 
обеспечения безопасности на транспорте или если 
данные не обрабатываются с помощью автомати-
зированных систем. При этом Роскомнадзор раз-
работал новые формы уведомлений для организа-
ций (операторов). Так, до введения изменений они, 
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следуя установленным правилам, могли отправ-
лять такие уведомления через специальный пор-
тал или отправлять бумажные формы в террито-
риальные управления ведомства. Кроме того, со-
ответствующими приказами (приказы № 55, № 68, 
№ 2 и № 36) Министерством информационных тех-
нологий и связи Российской Федерации (сегодня –  
Минцифры РФ) были установлены «Правила при-
менения оборудования АСУ и мониторинга сетей 
электросвязи» [3] (табл. 1).

В общем и целом, правовые требования к АСМК 
в IT-индустрии обуславливаются тем, что данные 
должны быть надёжными и безопасными, а пра-
ва пользователей должны быть защищены. АСМК 
должны соответствовать нормам защиты персо-
нальных данных, обеспечивать конфиденциаль-
ность, целостность и доступность информации, что 
предполагает обязательное внедрение механиз-
мов шифрования данных и управление доступом, 
которое предотвращает несанкционированное ис-
пользование информации.

Одним из ключевых аспектов правового регу-
лирования является требование к прозрачности 
алгоритмов и технологий, используемых в АСМК. 
Так, организации обязаны документировать все 
аспекты функционирования таких систем для того, 
чтобы обеспечить возможность внешнего и внут-
реннего аудита. Это необходимо для того, чтобы 
удостовериться в соблюдении нормативных стан-

дартов и исключить возможности для манипуляций 
с данными или нарушения прав пользователей [5].

Важным требованием является необходимость 
соблюдения принципа минимизации данных, что 
означает, что АСМК должны собирать и обрабаты-
вать только те данные, которые необходимы для 
выполнения заявленных функций. Такой подход 
снижает риски нарушения прав пользователей 
и минимизирует возможные последствия утечки 
информации.

Неотъемлемой частью правовых норм также 
является обеспечение возможности оперативного 
реагирования на инциденты, связанные с наруше-
нием безопасности данных. Системы мониторинга 
и контроля должны иметь встроенные механизмы 
для обнаружения и устранения угроз, а также для 
восстановления нормального функционирования 
после инцидента, что включает в себя обязательное 
наличие процедур для уведомления соответствую-
щих органов и пользователей о возникших угрозах 
и предпринимаемых мерах по их устранению.

Таким образом, правовые требования к АСМК 
направлены на обеспечение комплексной защи-
ты данных и прав пользователей, достижение про-
зрачности и подотчетности процессов, а также 
на создание условий для безопасного и эффектив-
ного функционирования информационных систем. 
Правовые аспекты оказывают значительное влия-
ние на эффективность функционирования АСМК 
(табл. 2).

Таблица 2. Влияние правовых аспектов на эффективность АСМК

Аспект Субъекты Ключевой эффект

Требования, направленные на защиту 
персональных данных и информационной 
безопасности

Разработчики и операторы Доверие пользователей и заинтересован-
ных сторон к АСМК повышается

Стандарты конфиденциальности и про-
зрачности данных

Лица, принимающие управленческие ре-
шения

Собираемая информация становится более 
точной и достоверной

Юридическая ответственность за обработ-
ку данных

Менеджеры в области управления рисками Организации сохраняют свою репутацию 
и повышают конкурентоспособность

Как видно, правовые аспекты применения 
АСМК актуальны для различных направлений в IT-
индустрии и субъектов, применяющих такие систе-
мы. Именно законодательное регулирование при-
менения АСМК позволяет минимизировать риски 
сбоев и неправомерного использования информа-
ции, что может быть особенно важно в рамках по-
строения цифрового правительства [6] и цифрови-
зации бюджетной сферы [7], где сегодня особенно 
востребованы мониторинг и контроль.

Выводы

Таким образом, правовые аспекты играют веду-
щую роль в обеспечении эффективности АСМК, 
поскольку они способствуют созданию безопасных, 
надежных и прозрачных решений, которые соот-
ветствуют высоким стандартам качества и обе-
спечивают защиту интересов пользователей и ор-
ганизаций.
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LEGAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF 
AUTOMATED MONITORING AND CONTROL SYSTEMS 
IN THE IT INDUSTRY

Kashirin K. D., Kurovsky S. V., Mishin D. A., Makarenko V. S., Rukavishnikova T. A.
Moscow Aviation Institute, LLC “Higher School of Education”, O. E. Kutafin 
University (MGUA), Synergy University

The article discusses the legal aspects of using automated moni-
toring and control systems in the information technology industry. 
The relevance of the research in the context of rapidly developing 
technologies and the need for legal regulation is emphasized. The 
paper examines the impact of legal norms on the functioning of au-
tomated monitoring and control systems, discusses the issues of 
personal data and intellectual property protection, as well as com-
pliance with ethical standards. Special attention is paid to the need 

to ensure legal responsibility and transparency of algorithms. The 
aspects of state control and information protection applicable to au-
tomated monitoring and control systems which contribute to their ef-
fective and secure integration into various fields of activity within the 
information technology industry are also discussed.
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