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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
 

УДК 343.8 (091) 
 

ПРЕДРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

ФИНЛЯНДИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ (1866-1870 ГГ.) 

 

Великая О. С. 
 

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России 
 

Принятие ряда постановлений 1866 г. финским законодателем («Постановление о детоубийстве, 

изгнании плода и оставлении младенца без помощи, а также об ответственности за некоторые случаи 

незаконного сожития»; «о неумышленном смертоубийстве и других насильственных действиях»; «о 

поединках», «о исполнении наказаний лишением свободы») примело к существенной замене (обнов-

лении) значительной часть норм уголовного права, на и заложил основы для реформирование пени-

тенциарной системы, оставив для этого три года, а вместе с тем, дал новый толчок к развитию уже 

действовавших рабочих и смирительных учреждений; законодательно было расширено разделение 

смирительных заведений и тюрем; используемый ранее термин «рабочих и смирительных», принятый, 

очевидно, с целью наиболее полной характеристики их, трансформировался в более сокращенный вид 

«смирительные», с сохранением важнейшей задачи по «исправлению» осужденных с упорядоченным 

привлечением их к труду. 

Ключевые слова: Великое княжество Финляндское, постановление, пенитенциарная система, уго-

ловное право, реформа. 

 

Проблемы правовой организации и деятельности пенитенциарных систем каж-

дой страны, безусловно, тесным образом связаны с развитием уголовного законода-

тельства, права. 

Связь эта представляется весьма логической, так как данные системы взаимодей-

ствуют друг с другом, дополняя одно другое, являясь отображением развития уров-

ня государства и права каждой конкретной страны, а иногда и объединения стран, 

общества. 

В Великом княжестве Финляндском, как известно, долгое время использовалось 

шведское законодательство, которое, тем не менее, в начале ХІХ в. уже не удовле-

творяло оказавшихся в составе разных государств как шведов, так и финнов. 

Признают данные факты и финские ученые. Так, научный сотрудник кафедры 

культур университета Хельсинки Лариса Каспурго, указывает, что «В начале 19 

столетия уголовная политика в финской провинции регулировалась нормами из 

«Отделов о преступлениях и наказаниях» Уложения Швеции, принятого риксдагом 

в 1734 г. и, утвержденного 23.01.1736 г. манифестом шведского короля Фредерика 

Первого (1720-1751). В 1807 г. было переиздано упомянутое уложение Швеции с 

последними изменениями и дополнениями. В 1812 г. эти законодательные нормы 

были распространены и, на так называемую, Старую Финляндию, которая вместе с 

другими губерниями, присоединенными в 1809 г., составила Великое Княжество 

Финляндское. В 1824 г. по указу императора Александра Первого Уложение было 

переиздано в Санкт-Петербурге на русском и шведском языках под названием 
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«Уложение Швеции, принятое на Сейме 1734 и Его Императорским Величеством 

утвержденное для Великого Княжества Финляндского» [1]. 

Однако, как справедливо указывают иные финские ученые «Реформа в Финлян-

дии застопорилась по государственно-политическим причинам», при этом призна-

вая, что подготовка к реформе санкций и уголовного права началась в 1820-х годах, 

но частичная реформа, охватывающая применение санкций, была принята в 1866 г. 

[2]. 
Необходимость реформы осознавали практически все заинтересованные сторо-

ны, т.к. «В основе карательной системы лежали смертная казнь, разнообразные те-

лесные и позорящие наказания, конфискация, изгнание. Рядом разновременно из-

данных узаконений применение этих устарелых кар было, правда, существенно 

ограничено…» [3].  

Общеизвестно, что новый, отвечающий все требованиям своего времени и жела-

ниям представителей финского народа Уголовный кодекс (Уложение), был принят в 

1889 г. [4, c. 217-226], а введен, формально, в действие с 1 января 1891 г., хотя тут 

же вокруг данного документа разгорелись непростые, в том числе и политические 

процессы [3]. 

Как видим данный процесс весьма растянулся во времени, при том, к примеру, 

что в Швеции новый уголовный кодекс был принят 1864 г., что конечно-же стиму-

лировало ускорение разработки собственного кодекса со стороны финского обще-

ства, сейма. 

Однако, задача нашего исследования состоит в изучении процесса реформирова-

ния финского уголовного права в 1866 г., т.е. в ходе подготовки нового уголовного 

кодекса. Причина такого интереса состоит в том, что уголовное законодательство 

тесным образом связано с деятельностью пенитенциарной системы. Это, в данном 

случае, означает необходимость определенного периода, когда: а) пенитенциарная 

система должна быть подготовлена к деятельности в условиях нового уголовного 

законодательства, что нельзя было сделать одномоментно; б) потребность посте-

пенного, предварительного преобразования хотя бы части санкционных норм уго-

ловного права в ходе предстоящей реорганизации всего комплекса исследуемых 

правоотношений. 

В данном случае, считаем, необходимо самостоятельно изучить специфику соот-

ветствующих изменений, произошедших, как общепризнано, еще 1866 г. и отра-

женных в серии нормативно-правовых актов. 

В тоже время, необходимо упомянуть указ от 19 октября 1829 г., которым был 

утвержден «регламент для тюремного заведения в Свеаборгской крепости». 

Им, в частности, «Для улучшения в обще тюрьме Свеаборгской крепости надзора 

и за арестантами и нравственного их исправления… действовать по регламенту 

«пока не приведено будет в действо назначенное Нами общее рабочее и смиритель-

ное заведение, и пока не воспоследуют как о сем заведении, так и о крепостной 

тюрьме, Высочайшие Наши постановления» [5, c. 112]. 

Следующим этапом стало издание 17 декабря 1839 г. «устав для рабочих и ис-

правительных заведений в Финляндии» которым, была произведена попытка стан-

дартизировать и упорядочить систему пенитенциарных заведений великого княже-

ства [6]. Этими двумя документами был произведен процесс осовременивания и 
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упорядочения пенитенциарной системы Финляндии, подготовки ее последующему 

реформированию. 

В реформа 1866 г. базировалась нормативно на нескольких законодательных ак-

тах, изданных одновременно 26 ноября 1866 г. Первые три из них, последовательно 

вводили новую систему наказаний за основные преступления, а завершающий – 

«Высочайшее Его Императорского Величества Постановление о исполнении нака-

заний лишением свободы» ввел новую систему исполнения наказаний. 

Первое постановление «о детоубийстве, изгнании плода и оставлении младенца 

без помощи, а также об ответственности за некоторые случаи незаконного сожития» 

[7], устанавливало такие меры ответственности: 

– за убийство ребенка от незаконного сожительства – смирительный дом от 4 до 

10 лет независимо от обстоятельств (с. 1); а советчики и помощники данного деяния 

(далее - соучастники) – смирительный дом от 6 до 12 лет (п. 1.) [7, с. 2]; 

– покушение на убийство младенца женщиной – смирительный дом от 6 месяцев 

до 2 лет, а соучастники – от 1 до 3 лет. При причинении младенцу тяжѐлого телес-

ного повреждения (увечье, лишение языка, зрения, слуха, «постоянное повреждение 

здоровья») срок мог быть продлен для женщины до 4 лет, а помощнику до 6 лет (п. 

2); 

– виновная по упущению или нерадению в смерти младенца – от 6 месяцев до 3 

лет, или же тюрьма от 3 месяцев до 2 лет (п. 3); 

– если смерть младенца произошла без преступного умысла, но вследствие от-

сутствия необходимой помощи (скрывалась) виновная подвергалась заключению на 

срок от 2 до 6 месяцев (п. 4); 

– укрывательство незаконнорожденного, или если мать «изведет плод, и если не 

может быть доказано что младенец родился живым» – тюрьма от 1 месяца до 1 года 

и пеня от 40 до 400 марок; советчиков и помощников – тюрьма от 2 месяцев до 2 лет 

и пеня от 60 до 600 марок. Если было доказано что младенец «умер без вины мате-

ри, или же был рожден мертвым…», то «мать подвергается наказанию только за не-

законное сожитие» (п. 5); 

– за попытки избавится от плода при беременности (если ребенок рождался 

мертвый или недоношенный – смирительный дом от 2 до 6 лет, а без последствий – 

тюрьма от 2 до 6 месяцев) (п. 6); 

– умышленное убийство плода по воле беременной – смирительный дом от 3 до 

8 лет; при покушении – смирительный дом от 2 месяцев до 2-х лет; при предостав-

лении средств к аборту или умерщвлению – смирительный дом от 2 до 4 лет, а если 

младенец выжил – 2-6 месяцев тюрьмы (п. 7); 

– действия по умерщвлению плода или ведущие к выкидышу без воли беремен-

ной, приведшие к смерти или недоношенности – смирительный дом от 4 до 10 лет, а 

если действия не привели к такому результату – от 6 месяцев до 2 лет. Если такое 

действие привело к тяжкому телесному повреждение беременной – заключение уве-

личивалось до 12 лет; а при ее смерти – смирительный дом на 12 лет или пожизнен-

но (п. 8); 

– за оставление «незаконно прижитого» ребенка в опасности, хотя надеялась на 

спасение, а ребенок умер или понес тяжкое телесное повреждение, в первом случае 

– смирительный дом от 6 месяцев до 3 лет, во втором – тюрьма от 2 месяцев до го-

да. Соучастники преступления при смерти младенца – заключение в смирительный 
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дом 1-4 года, а если ребенок получил тяжкое повреждение – тюрьма от 4 месяцев до 

3-х лет, а без последствий – тюрьма от 3 месяцев до 2-х лет (п. 9); 

– если ребенок был оставлен в безопасном месте, но последовала его смерть или 

телесные повреждения, то мать приговаривалась к тюрьме в первом случае – от 3 

месяцев до 1 года, во втором от 2 до 6 месяцев, а без последствий – пеня до 200 ма-

рок; соучастники при смерти ребенка – тюрьма от 4 месяцев до 2 лет; а если ребе-

нок получил телесное повреждение – тюрьма от 3 месяцев до 1 года; без послед-

ствий – пеня от 30 до 300 марок (п. 10); 

– виновный в беременности при незаконном сожитии, оставивший беременную и 

тем способствовавший умерщвлению младенца или срывом беременности, оставле-

нием новорожденного без помощи, приговаривается к пене от 400 марок или к 

тюрьме до 6 месяцев. Родители или хозяева, зная о беременности женщины, если 

довели ее или побудили к совершению детоубийства, или не оказали нужной заботы 

во время беременности и тем были виновны в смерти ребенка – пеня от 40 до 400 

марок (п. 11). Данное постановление вступало в силу с 1 января 1870 г. (п. 17) [7, с. 

1-6]. 

Второй нормативный акт также принятый в этот день «о неумышленном смерто-

убийстве и других насильственных действиях» [8], тоже подразумевал отмену зна-

чительного количества норм Общего Уложения 1722 г. «или особых постановлений 

определенных наказаний за преступления, означенные в настоящем Положении…». 

В нем предусматривалось, что: 

- если убийство совершено без намерения, но при умышленном насилии – сми-

рительный дом от 8 до 12 лет или пожизненно. Если тоже совершено в раздражении 

– от 4 до 8 лет. Если виновный, без собственной вины, был приведен в раздражение 

обидой и насильственными действиями убитого и т.п., виновному грозил смири-

тельный дом от 2 до 4 лет (п. 1); 

– причинение смерти без насильственных умысла и поступка, или по беспечно-

сти – тюрьма от 2 до 6 месяцев, или пеня. При особо тяжкой вине – заключение в 

смирительный дом от 7 месяцев до 2 лет (п. 2); 

– виновный в смерти, причиненная по умышленному насилию или без намерения 

нанесенное телесное повреждение, в результате чего наступила смерть; в том числе, 

когда смерть могла не наступить при оказания врачебной помощи, болезни и т.п. 

Если же смерть наступала от неправильного оказания помощи, следовало поступать 

с виновным соответственно пар. 2 (п. 3); 

– умышленное тяжкое телесное повреждение – смирительный дом от 3 до 12 лет, 

а если оно совершено в раздражении от 2 до 6 лет (п. 4); 

– причинение вреда по неосторожности, без умысла, беспечности (см. п. 4) – 

тюрьма от 2 до 6 месяцев, или пеня от 20 до 400 марок (п. 6); 

– умышленное увечье – смирительный дом от 3 месяцев до 3 лет, или тюрьма от 

2 месяцев до 2 лет (п. 7);  

– умышленное увечье без намерения нанести таковые телесные повреждения – 

пеня от 10 до 200 марок (п. 8); 

– за групповую драку с убийством или тяжкими последствиями – каждый со-

участник – смирительный дом от 2 месяцев до 2 лет, или тюрьма также. Участие в 

драке, но не поднимавший руку на убитого или потерпевшего – тюрьма от 14 дней 

до 6 месяцев, или штраф от 50 до 1000 марок (п. 10); 
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– за нанесение тяжкого телесного повреждения в драке, даже при защите, каж-

дый участвующий наказывался тюрьмой от 6 дней до 6 месяцев или пеней от 40 до 

400 марок; 

– за умышленное насилие «посредством поруба, удара, толков» и т.п. с нанесе-

нием «малозначительного вреда или совершенно без онаго» – тюрьма от 6 дней до 6 

месяцев, или к пене от 200 марок (п. 12); 

– за насилие «родственнику по прямой восходящей линии, тот когда преступле-

ние наказывается содержанием в смирительном доме от 8 до 12 лет, может быть 

присуждаем к пожизненному там заключению», или увеличено кроме стандартного 

еще на 2 года (п. 14); 

– осуществление насилие против близких родственников, супруга или супруги, 

приемных родителей, опекуна, хозяина, лица «в подчинении которого виновный 

состоит», сеймового депутата, должностного лица при исполнении, «против лица, 

назначенного или избранного для выполнения какого-либо общественного дела», 

«насилие нанесено лицу, присутствующему при богослужении, то таковое обстоя-

тельство признается особенно увеличивающим вину». За данное преступление при-

суждали к пене до 500 марок, или заключению в тюрьме до 1 года, смирительный 

дом до 2 лет (п. 15); 

– осуществление насилие за участие в суде, свидетельство в губернском правле-

нии или ином казенном месте, подачу иска; насилие, чтобы принудить кого-либо к 

признанию в каком-либо деле – присуждались к смирительному дому до 2 лет, или 

тюрьме от 2 до 6 месяцев. Если же преступление было сопряжено с усиливающими 

вину обстоятельствами – смирительный дом от 2 до 4 лет (п. 17); 

– насилие, осуществленное виновным в чужом доме, дворе где он живет или 

укрылся, на судне или при вторжении в чужое жилище – смирительный дом от 2 

месяцев до 2 лет, или пеня от 50 до 200 марок (п. 18); 

– за незаконное, насильственное лишение свободы и содержание в заключении – 

смирительный дом от 1 до 4 лет, а за незаконное задержание подозреваемого – 

тюрьма от 2 месяцев до 1 года или пеня от 100 до 1000 марок (п. 19); 

– за неумышленное насилие против беременной, приведшее к неумышленному 

выкидышу, преждевременным родам, без умысла повредить ребенку – смиритель-

ный дом от 6 мес. до 4 лет, а если действие было совершено в раздражении – от 3 

месяцев до 2 лет (п. 20); 

– за умышленный вред здоровью с использованием яды или химических веществ 

с тяжелыми последствиями – смирительный дом от 6 до 12 лет или пожизненно; при 

незначительном вреде или без него, или если преступление заключалось лишь в по-

кушении – смирительный дом от 2 до 6 лет; намеренное приготовление яда или 

иного подобного, но без совершения покушения – смирительный дом от 2 до 6 ме-

сяцев, «если не уничтожил яд по собственному побуждению или до открытия пре-

ступления» (п. 21); 

– намерение нанести вред в раздражении, обнажение холодного оружия (нож или 

меч), наведение ружья или поднятие иного опасного для жизни оружия, при наступ-

лении вреда, усиливало вину – смирительный дом от 2 до 6 месяцев; без телесного 

повреждения – пеня от 20 до 300 марок (п. 22). 

Следует также указать, в данном документе пар. 25 устанавливал право необхо-

димой обороны, а пар. 26 еѐ пределы. Также, согласно пар. 30, срок давности пре-
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следования преступников, совершивших деяния, указанные в рассматриваемом по-

становлении, устанавливался 2 года, если только «преступление не влечет за собой 

заключения в смирительном доме. 

Можно также указать, что «…При неимении приговоренным к денежному штра-

фу средств к уплате, оный заменяется тюремным заключением на хлеб и воду, соот-

ветственно третей доли присужденной пени» (п. 31). Кроме того, под действие дан-

ного постановления не попадали: насильственные действия против императора или 

члена императорского дома; умышленный поджог, ставший причиной смерти; 

«насилие младенцу, коим женщина есть или была беременна от незаконной связи», 

«или нападет на кого либо с целью его ограбить»; «или причинит смерть или тяжкое 

телесное повреждение  нарушением правил, установленных для охранения желез-

ной дороги или канала»; «или же убьѐт или ранит другого на поединке; то обо всем 

этом постановлено особо». Также данное постановление не распространялось на 

лиц «военного ведомства» (п. 31) [8, с. 7-17]. 

Третьим нормативным актом в данной серии, очевидно, из-за достаточно узкого 

круга лиц, на которое он распространялся (дворяне, военные) является постановле-

ние о поединках. Данное постановление, как и в предыдущих два отменяло соответ-

ствующие нормы шведских законов, в основном 1722 и 1723 гг. Им, в частно-

сти, устанавливалось, что при поединке по уговору и с использованием оружия, ко-

гда в результате один из участников был убит или ранен, виновный подлежал нака-

занию за убийство или другое насилие; а получивший рану, если сам не убил или не 

ранил иного, наказывается за участие в поединке тюремным заключением на срок 

от 1 месяца до 1 года или пеней от 40 до 400 марок. 

При смягчающий обстоятельствах, за умышленное убийство предусматривалось 

– смирительный дом от 10 до 12 лет; за неумышленное – смирительный дом от 4 до 

8 лет; за тяжкое телесное повреждение – смирительный дом от 2 до 6 лет; за мень-

шее – содержание в тюрьме от 1 месяца до 1 года или пеня от сорока до 400 марок 

(пар. 1) [9]. 

Здесь особо следует обратить внимание на то, что в данном последнем постанов-

лении отсутствуют какие-либо ссылки, как и в предыдущих, на возможный приви-

легированный статус виновных или осужденных, подразумевая тем самым равен-

ство всех перед законом. 

И, наконец, последний нормативный акт, изданный в этот день (26 ноября 1866 

г.), стало постановление о исполнении наказаний лишением свободы [10]. Не имея 

возможности в рамках одной статьи анализировать его содержание, лишь укажем, 

что он состоял из трех глав: 1) «О заключении в смирительном доме»; 2) «О содер-

жании в тюрьме на хлебе и на воде»; 3) «О наказании тюремным заключением», и, 

как и предыдущие постановления, вступал в «в действие с 1 января 1870 г.» и ха-

рактеризовался современниками, как значительный шаг вперед к реорганизации 

финляндской пенитенциарной системы [11].  

Таким образом финский законодатель не только существенно заменил (осовре-

менил) значительную часть норм уголовного права, на и заложил основы для ре-

формирование пенитенциарной системы, оставив для этого три года, а вместе с тем, 

дал новый толчок к развитию уже действовавших рабочих и смирительных учре-

ждений [12, c. 435-441]; законодательно было расширено разделение смирительных 

заведений и тюрем; используемый ранее термин «рабочих и смирительных», приня-
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тый, очевидно, с целью наиболее полной характеристики их, трансформировался в 

более сокращенный вид «смирительные», с сохранением важнейшей задачи по «ис-

правлению» осужденных с упорядоченным привлечением их к труду. 
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The adoption of a number of regulations in 1866. by the Finnish legislator ("Ordinance on infanticide, ex-

pulsion of the fetus and leaving the infant unaided, and on liability for certain cases of unlawful cohabitation"; 

"on manslaughter and other violent acts ; "on duels", "on execution of punishments by imprisonment") led to a 

significant replacement (renovation) of a considerable part of the criminal law norms, and laid the basis for the 

reform of the penitentiary system, leaving three years for this, and at the same time gave a new impetus to the 

development of the already existing labor and straitjacket institutions; The separation of straitjacket institu-

tions from prisons was enlarged by law; the term "work and straitjacket institutions," which had been used 
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earlier and had evidently been adopted to describe them as fully as possible, was transformed into the shorter 

form "straitjacket institutions," retaining the essential task of "reforming" convicts by involving them in an 

orderly manner in the work process. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОМОНАРХИСТОВ  
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ФГБНУ «Психологический институт РАО» 
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Комиссия по делам РПЦ рассматривала законопроект «Об отмене ограничений 

политических и гражданских, находящихся в зависимости от принадлежности к 

инославным и иноверным исповеданиям». Этот законопроект был полностью выра-

ботан православным духовенством и принят большинством голосов, несмотря на 

протест правых. На имя императора стали поступать петиции от лица правомонар-

хических организаций. Так, например, член Казанского отдела Русского собрания и 

член Второго отдела СРН Александр Соловьев писал царю: «…кощунственное из-

девательство в Государственной думой над Православной верой»; «…Распусти, 

Государь, Думу, в которой нет защиты веры Православной, Царя и Родины… нет 

чувства правды, нет полезной работы…» [1, л. 6]. 

Однако после роспуска II Думы вероисповедные законопроекты перекочевали в 

III Думу, и некоторые были приняты ею, несмотря на противодействие большинства 

думского духовенства. Государственный совет перешел в это время в правую оппо-

зицию к правительству П. А. Столыпина, и большинство вероисповедных проектов 

при активном содействии представителей православного духовенства было забло-

кировано. Государственный совет в 1911 г. одобрил только один из проектов – «Об 

отмене ограничений политических и гражданских, связанных с лишением или доб-

ровольным снятием духовного сана и звания». Сторонниками этого законопроекта в 

верхней палате выступили С. Ю. Витте и А. Д. Оболенский, а главным противником 

– В. К. Саблер, во времена К. П. Победоносцева несколько лет занимавший долж-

ность товарища обер-прокурора [2, с. 405]. Сущность поправок к внесенному мини-

стром МВД законопроекту «Об отмене ограничений, политических и гражданских, 



Ивакин Г. А. 

12 

 

связанных с лишением или добровольным снятием сана или звания» была, с точки 

зрения «реформ», столь же ничтожной. Комиссия по делам РПЦ сократила несколь-

ко сильнее, чем это предлагалось в министерском проекте, правоограничения для 

лиц духовного звания, лишенных сана, но отнюдь не отменяла их все [3, с. 68]. 

Именно поэтому император отказался подписать принятый обеими палатами зако-

нопроект, а В. К. Саблер был назначен обер-прокурором. Вскоре произошло убий-

ство П. А. Столыпина. О принятии вероисповедных законов, против которых резко 

возражала официальная Церковь, теперь не могло быть и речи. На несколько лет 

между верхами Церкви и правительством установилось относительное согласие, 

несмотря на то что вопрос о Соборе все еще не был решен [2, с. 405]. 

Из всего этого следует, что социал-демократы и католики, находясь по разные 

стороны политических взглядов, совместно пытались протолкнуть вопрос о старо-

обрядцах, расколоть идеологически страну, ее фундаментальную основу российской 

государственности и симфонию властей. Оратории в Думе четко характеризуют по-

литический спектр взглядов и устремлений общественно-политических деятелей. 

Под предлогом обсуждений о правах и свободах человека продвигалась совершенно 

иная концепция по формированию общественной среды будущей революционной 

напряженности. Сенатор архиепископ Никон считал, что «Россия прежде всего для 

православных русских… и что историческая задача России, русского правитель-

ства… состоит… в том, чтобы обрусить все нерусское и оправославить все неправо-

славное» [4, c. 160].  

Правое крыло Государственного совета полагали, что вероисповедное законода-

тельство должно всячески охранять господствующее положение Православной 

церкви. Православие рассматривалось ка «сила, связующая Русское государство». 

По утверждению представителя духовенства протоиерея Дмитрия Беликова, «пра-

вославие – есть краса нашего Отечества, на которое обращено религиозное внима-

ние других стран… Без православия наше русское государство, как тело без души, 

распалось бы и разложилось». Правые полагали, что «право… отступления от пра-

вославия… есть право отступления от русской народности» [4, c. 159-160]. 

Вопрос образования в России обсуждался и в I и II Думах, была открытая поле-

мика как и светских и церковных депутатов-правомонархистов, так и других депу-

татов от различных партий. Вопрос остался открытым и получил освещение уже в 

период III Государственной думы. Неизменным вниманием правомонархистов и 

депутатов-священников пользовался вопрос о церковно-приходских школах, кото-

рый, по словам епископа Евлогия (Георгиевского), «сделался в Думе важным и бое-

вым. Эти школы – детище императора Александра III и К. П. Победоносцева – воз-

никли в противовес школам светским, дабы избежать вредного влияния на учащих-

ся революционного настроения учительского персонала, нередко занимавшегося 

пропагандой. Позиция Думы была иная: единая государственная школа (в городах и 

земствах) стала основным требованием школьной реформы; церковно-приходские 

школы не должны рассчитывать на ассигновки, а если Церкви угодно иметь свои 

школы, пусть она их и содержит за свой счет» [5, c. 178]. В противовес этой точке 

зрения указывалось, что «события последних лет показали, что если в светских 

школах бывали случаи, противные нравственному и патриотическому чувству, то и 

учащиеся в школах духовного ведомства, средних и низших, принимали участие в 

революционном движении. Следовательно, принадлежность школы духовному ве-
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домству еще далеко не обеспечивает прочности тех устоев народной жизни, которые 

сторонники церковной школы старались укрепить в населении путем покровительства 

школам духовного ведомства» [6, c. 101].  Тем не менее 1 ноября 1907 г. в Государ-

ственную думу был внесен законопроект о всеобщем обучении; ранее он уже вносился 

в предыдущую Думу. 

В представлении министра народного просвещения еще не стоял вопрос об ис-

прашивании денежных средств на всеобщее обучение. В нем устанавливалось толь-

ко общее положение, согласно которому содержание преподавательского персонала 

в начальных школах, включенных в школьную сеть, должно быть относимо на счет 

государственного казначейства, причем на школы земское пособие должно было 

отпускаться по смете Министерства народного просвещения, а на церковно-

приходские – по смете Священного синода [7, c. 130]. С этого момента в Государ-

ственной думе третьего созыва и начинается борьба за ассигнования на церковные 

школы со стороны депутатов от духовенства и предложения объединения обеих 

школ со стороны светских депутатов. 

Одновременно с законопроектом о дополнительном ассигновании 7 000 000 руб. 

на земско-министерские народные школы группа правых депутатов за подписью 94 

человек, в числе которых были епископ Евлогий и епископ Митрофан, а также ряд 

правых священников, 15 декабря 1907 г. внесли законопроект «Об ассигновании на 

1908 г. по смете Священного синода 4 003 740 руб. на жалованье учащихся в цер-

ковных школах и устройство и открытие новых школ». Первый законопроект был 

принят Государственной думой 15 марта 1908 г. [8, c. 352-403]. Второй законопро-

ект намечено было обсуждать 19 марта 1908 г. и, по словам о. Ф. И. Никоновича, 

многие из священников считали полезным «из тактических соображений» воздер-

жаться от участия в прениях. Меньшинство же доказывало, «что возможный провал 

в Думе церковно-приходского вопроса будет знаменовать собою провал и других 

вопросов, для которых духовенство собственно пришло в Думу». На другой день, 

еще до начала заседания, выяснилось, что октябристы на собрании фракции решили 

сдать законопроект в «комиссию законодательных предположений», куда обычно 

передавались законопроекты, заранее обреченные на провал. Положение спас В. М. 

Пуришкевич. В своем выступлении он стал отвлекаться, погружаясь в исторический 

экскурс, и был остановлен председателем Думы. Он отказался от выступления и 

был удален из зала заседания. Учиненный им скандал отвлек на себя общее внима-

ние, и законопроект 19 ноября 1908 г. был передан в комиссию по народному обра-

зованию для выработки законопроекта [8, c. 352-403]. 

Борясь за каждое слово законопроекта, епископ Митрофан и священники           

А. М. Станиславский и Н. Е. Гепецкий порой сильно раздражали октябристов. 8 де-

кабря им не без усилий удалось настоять, чтобы списки школ, включенных в 

школьную сеть, доставлялись не только министру народного просвещения, но и 

обер-прокурору Синода [7, c. 141]. В итоге комиссия признала это законодательное 

предложение желательным [6, c. 54]. 

Правительство в лице обер-прокурора не одобрило предложение Священного 

синода, который настаивал на выделении не 4 003 740 руб., а суммы в 10 135 600 

руб. Правительство, сочувствуя увеличению церковных школ и улучшению матери-

ального положения учащихся, должно было считаться с бюджетом и потому выска-

залось за постепенное выполнение намеченного плана и вписало в Роспись государ-
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ственных расходов на 1909 г. 1 000 000 руб. На эти цели Государственная дума 179 

голосами против 120 согласилась с заключением комиссии по народному образова-

нию об ассигновании кредита на церковно-приходские школы [6, c. 56-57]. Актив-

ными участниками выработки законопроекта были клирики-священник Н. Е. Гепец-

кий, епископ Евлогий, епископ Митрофан и священник А. А. Попов 2-й. Они актив-

но высказывались с трибуны Государственной думы по вопросу церковно-

приходских школ, о необходимости их существования и что они являются духовно-

нравственным оплотом. Они, по словам священника А. А. Попова 2-го, «стремятся к 

просвещению народа и не жалеют на это каких-то 3–4 000 000 руб.» [9, c. 1430]. На 

заключение законопроект поступил в комиссии по делам РПЦ 18 февраля 1909 г. [8, 

c. 352-403]. Заметим, что особое значение имел состав комиссии по народному об-

разованию, где духовенство составляло 25%, а в комиссии по делам РПЦ – 51%. 

Законопроект об ассигновании на церковно-приходские школы был одобрен 

Государственной думой 28 мая 1909 г., а Высочайше утвержден 19 июня 1909 г. Де-

путаты-клирики были инициаторами законопроекта об отпуске из средств государ-

ственного казначейства в сумме 500 000 руб. в год на увеличение с 1 июля 1910 г. 

жалованья учащимся в церковных школах до установленного законом от 3 мая 1908 

г. размера. Этот законопроект был передан 10 октября 1909 г. в комиссию по народ-

ному образованию и по делам Православной церкви, которые внесли доклад 1 июня 

1910 г. Законопроект был поддержан всем духовенством Государственной думы и 

одобрен 4 июня, Высочайше утвержден 17 июня 1910 г.  

Другим рассматриваемым в области образования законопроектом был проект 

Министерства народного просвещения о начальных школах, который начали об-

суждать в Государственной думе в начале 4-й сессии с 15 октября в 17 заседаниях, а 

принят был во втором чтении 29 ноября 1910 г. Одним из принципиально важных 

при обсуждении законопроекта был вопрос, касающийся церковно-приходских 

школ: сохранить ли их самостоятельность или передать в ведомство Министерства 

народного образования. Законопроект о начальном образовании вместе с докладом 

думской комиссии по народному образованию представлял собой внушительный 

фолиант в 306 страниц. Проект заключал в себе 14 отделов и Положение о началь-

ных училищах, всего 103 отдельные статьи. Из этого количества статей лишь шесть 

статей раздела 14 касались положения церковно-приходских школ, но именно из-за 

этих статей законопроект был отвергнут Государственным советом, а в Думе эти 

статьи сделались центральным пунктом всех прений [8, c. 146]. 

Автор книги «Что сделала третья Государственная дума для народного образова-

ния?» А. Н. Ропп охарактеризовал мнение комиссии по народному образованию, 

которая считала, что «разъединение школьного дела между двумя ведомствами 

представляется тем более странным, что светские и церковные школы ничем не от-

личаются друг от друга в своих целях, как образовательных, так и воспитательных» 

[6, c. 100-101]. Этой комиссии оппонировала комиссия по делам Православной 

церкви, в которой численное превосходство духовенства по сравнению с комиссией 

по образованию было вдвое больше. Доводы комиссии по делам Православной 

церкви о невозможности объединения сводились к двум точкам зрения: 1) осново-

положной и 2) правовой. С первой точки зрения, объединение было невозможно, 

так как это противоречило догматическому учению Церкви. С точки зрения право-

вой, такое объединение невозможно потому, что «церковно-приходские школы со-
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ставляют часть управления церковного» [6, c. 100-101]. 

Член фракции правых и комиссии по народному образованию протоиерей А. Д. 

Юрашкевич указывал на то, что церковно-приходским школам ставится в вину низ-

кий уровень подготовки [10, c. 44-48]. Но следует учитывать, что эти школы менее 

обеспечены, чем министерские и земские. В общем его выводы сводились к тому, 

что церковно-приходские школы имеют право на существование наряду с мини-

стерскими. С подобными речами в защиту церковно-приходских школ выступали 

епископ Евлогий [10, c. 108-114, 320-323] и епископ Митрофан [10, c. 134-139]. Вы-

ступало много светских депутатов, в речах которых прослеживалось порой негатив-

ное и явно недоброжелательное отношение по вопросу церковно-приходских школ. 

Полностью законопроект Министерства народного просвещения о начальных 

школах (с передачей церковно-приходских школ в ведение Министерства народно-

го просвещения) был принят в третьем чтении 9 февраля 1911 г. Государственный 

совет не одобрил законопроект в том виде, в котором он был принят Государствен-

ной думой и тем самым подтвердил право церковно-приходских школ на отдельное 

финансирование и существование. Депутат Г. Г. Замысловский, дворянин, юрист, 

один из лидеров СРН, а с 1908 г. член Русского народного союза имени Михаила 

Архангела, ярый антисемит, выступая с трибуны Таврического дворца, заявлял: 

«…наша школа находится в состоянии глубокого упадка… высшей школой завла-

дела революция… студенчеством руководит так называемый центральный орган, 

организация явно и несомненно революционная… Академический союз – организа-

ция, которая я считаю... тоже революционная…» [11, c. 133]; «…университет не 

храм науки, а очаг революции…»; «…в этом отношении я приветствую речь про-

фессора фон Анрепа, который, говоря от имени фракции 17 октября, категорически 

сказал, что политики в школе не должно быть, что политика должна быть осужде-

на…» [11, c. 138, 165]. 

Другой оратор от правых епископ Евлогий, выступая в контексте законопроекта 

об образовании, поднял снова вопрос о церковно-приходских школах. Преосвящен-

ный с думской кафедры говорил: «…на первый вкус, этот свиток, этот законопроект 

действительно кажется сладким, но по мере усвоения его открывается вся сокрытая 

в нем горечь. Есть в нем один главный капитальный дефект… Дефект этот – это от-

нятие от Церкви церковно-приходских школ. Это узурпация самого права учитель-

ства у Православной церкви, права бесспорного, неотъемлемого и непреложного, 

это устранение Церкви от дела учительства…» [11, c. 103]. Свою пространную и 

довольно длинную речь архипастырь продолжал так: «До сих пор во главе церков-

ной школы стояла сама Церковь, которая… организовала всю стройную систему 

управления этой школой, которая независимо и полновластно устрояла жизнь соот-

ветственно своим нормам…» [11, c. 103]. 

Подхватил эстафету депутат А. А. Бобринский, который в рамках обсуждения 

закона об образовании затронул частный аспект об уездных и губернских училищ-

ных советах. Предпочтительно говорил о существующей несовершенной системе 

образования, прежде чем приступать к построению новой: «Вы заняты в настоящее 

время созиданием нового храма науки… на месте недостаточного строения… при-

ступая к огромной стройке… достаточно ли богаты, чтобы позволить себе роскошь 

снести все существующее и строить новое?.. К сожалению, Россия далеко не нахо-

дится в состоянии богача, которому такой поступок был бы дозволен…»; 
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«…перехожу к вопросу.  кому следует председательствовать в уездных и губерн-

ских училищных советах… комиссия предлагает нам изменение существующего 

положения вещей (передавалась эта функция предводителю дворянства. – Г. И.)… 

эта схема простая, но очень дорогая…» [11, c. 40-43]. Далее следовало заключение 

всей оратории А. А. Бобринского в духе консерватизма: «Нам следует сказать пред-

водителям то, что им было неоднократно сказано с высоты престола – „Продолжай-

те нести свою бескорыстную службу―…» [11, c. 43]. 

В общей полемике по законопроекту об образовании высказался и депутат А. С. 

Вязигин: «…прения в комиссии… обмен мнениями… установили, что в данном 

случае мы имеем перед своими глазами вовсе не борьбу каких-либо партий; проис-

ходит столкновение непримиримых и совершенно противоположных мировоззре-

ний: религиозно-патриотическое миросозерцание столкнулось с космополитиче-

ским революционным, которое имеет свою религию… и эта религия  – культ рево-

люции… направленной на ниспровержение самих основ христианской граждан-

ственности: Церкви, государства, собственности и семьи. Вся Европа втянута в кру-

говорот этой борьбы, и школа сделана ее орудием…»; «…справедливость мысли, 

выраженной Лейбницем, что тот, кто держит в своих руках школу, тот держит 

мир… Следовательно, для прочного закрепления своих завоеваний им надо было 

захватить школу… Начинается дехристинизация школы под личиной превращения 

ее в светскую… Поход против религии ведется у нас также очень определенно и 

ясно…» [11, c. 72-75]. Вязигин видел в этом законопроекте об образовании ловкую 

идеологическую игру тех сил, которые готовят сценарий постепенной подготовки к 

захвату власти. Приводит пример Франции, говорит о об интеллигенции как источ-

нике революционных идей. «Исключительный успех», «независимость взглядов, 

исторический кругозор… стройная система мыслей» [11, c. 70] говорят об его ин-

теллектуальном уровне и политической подготовке.  

При рассмотрении проблем народного просвещения сенаторы правого крыла 

Госсовета настаивали на защите привилегий русского языка и Православной церкви 

в этой области. По мнению консерваторов верхней палаты, «культивирование мест-

ных языков на средства государства трудно было бы оправдать с точки зрения госу-

дарственных интересов [4, c. 170]. По мнению сенатора Д. Арсеньева, «если прави-

тельству удастся основать и укрепить народное просвещение на идеалах христиан-

ской веры и нравственности, то Россия будет спасена и исполнит свою миссию в 

человечестве!» [4, c. 170]. 

Правая группа поддерживала предложения о всемерном расширении начального 

образования. В то же время многие представители консервативного крыла считали 

более целесообразным тратить деньги на вооруженные силы и полицию или на дру-

гие надобности (церковные, дорожные, переселенческие, мелиоративные). Алексей 

Мосолов считал, что перед введением всеобщего обучения необходимо подготовить 

благонадежные кадры учителей [4, c. 170]. Крайне правые в Государственном сове-

те возражали против открытия новых вузов. Так, сенатор князь Николай Касаткин-

Ростовский предлагал в 1907 г. закрыть все университеты и создать вместо них один 

[4, c. 170]. 

Очередными вопросами, обсуждаемыми в III Государственной думе, были при-

нятие сметы Синода и выделение Холмщины из состава Царства Польского с обра-

зованием особой самостоятельной Холмской губернии. Проект о выделении Холм-
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щины отвечал самым насущным потребностям русских людей Холмщины: он за-

щищал от полонизации вкрапленное в административный округ Польши русское 

население, лишал права рассматривать Холмщину как часть Польского края. На за-

седании Совета Холмского братства в октябре 1905 г. была создана специальная 

комиссия для выработки законопроекта о выделении Холмщины, и было решено 

отправить с этим проектом делегацию в Петербург во главе с епископом Евлогием. 

Но проект залежался, и его рассмотрение состоялось только в III Государственной 

думе [7, c. 188-190]. По словам самого епископа Евлогия, «Холмский законопроект 

волочился в комиссии без малого три года (1908–1911). Меня это удручало. Борьба 

в комиссии была упорная и длительная. Поляки тормозили обсуждение законопро-

екта, вдавались в бесконечные прения – это была настоящая обструкция. Левая 

часть была против меня независимо от того, правое или неправое дело я защищаю» 

[5, c. 197-206]. После убийства П. А. Столыпина, который поддерживал законопро-

ект, епископу Евлогию и населению Холмщины казалось, что «надежда рухнула» 

[5, c. 206]. И это было бы действительно так, если бы преосвященный не принял 

решения заручиться поддержкой некоторых входивших в правительство персон и не 

начал бы пропагандировать законопроект вне стен Думы. Итак, епископ Евлогий 

поставил цель внедриться в петербургский светский круг, и именно там, он считал, 

должна решиться судьба законопроекта. 

Против законопроекта была не только Дума и поляки, у «которых сказывался со-

словный эгоизм» [5, c. 197], но и Православная церковь. Но этот проект был смыс-

лом всей жизни преосвященного Евлогия, который хотел выделения Холмщины и 

постепенно заручался поддержкой таких видных иерархов того времени, членов 

Государственного совета, как архиепископ Николай Варшавский, архиепископ Фла-

виан Киевский, архиепископ Арсений Новгородский, а также архиепископ Антоний 

Волынский, епископ Анастасий – ректор Петербургской Духовной академии, епи-

скоп Антонин и др. [5, c. 198]. О Холмщине заговорили в прессе и общественных 

кругах [7, c. 191]. Это было сделано не без участия «пышно-пустой петербургской 

аристократии, которая была средоточением всевозможных политических, церков-

ных и карьерных интриг» [5, c. 201]. Но после долгих переговоров с Председателем 

совета министров В. Н. Коковцовым он все же поручает товарищу министра внут-

ренних дел Макарову представить Думе законопроект. Законопроект МВД «О вы-

делении из состава губерний Царства Польского восточных частей Люблинской и 

Седлецкой губерний с образованием из них особой Холмской губернии» рассматри-

вался в комиссии по направлению законодательных предложений в четвертую сес-

сию Думы.  

Выделение Холмщины, по мнению большинства комиссии, должно было рас-

сматриваться как первый шаг в ряду системы мероприятий культурного и экономи-

ческого характера, в основу которых должно было лечь сознание местными деяте-

лями сверху донизу принадлежности большинства населения Холмщины к русской 

национальности и необходимости твердой и последовательной национальной поли-

тики [7, c. 195]. В комиссии было всего четыре клирика, которые составляли 12% от 

общего числа членов комиссии. Это были члены фракции правых: протоиерей К. Н. 

Добромыслов, епископ Евлогий, протоиерей А. А. Попов 1-й, протоиерей К. Н. Ро-

знатовскии [12, c. 34]. 

На вопрос о цели выделения Холмской Руси из состава «чуждой ей Польши» 
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черносотенец епископ Евлогий ответил «прямо и коротко»: «…это необходимо для 

спасения погибающей там русской народности». После восьмидневного обсуждения 

переход к постатейному чтению проекта был принят 154 голосами против 107. В 

результате большинством голосов (150 против 105) было одобрено предложение 

фон Анрепа исключить слова, говорящие о выделении Холмщины из состава Цар-

ства Польского. Затем большинством всего в четыре голоса (139 против 135) было 

принято предложение подчинить новую губернию варшавскому губернатору, а не 

министру внутренних дел. Фракция националистов потребовала повторного голосо-

вания [7, c. 202, 218], но в результате было принято решение подчинить новую гу-

бернию министру внутренних дел. 

По словам епископа Евлогия, в третьем чтении законопроект был одобрен: «Го-

лосование… Левые, поляки, инородцы голосовали против; некоторые левые октяб-

ристы до вотума из зала исчезли; остальные октябристы в подавляющем большин-

стве и вся правая сторона Думы голосовали за законопроект. Он прошел почти 50–

60 голосами. Аплодисменты, приветствия… все меня поздравляют» [5, c. 209]. Если 

же быть точнее, то законопроект был принят перевесом в 48 голосов, а не 50–60, как 

это подчеркивает епископ в своих мемуарах. Впоследствии законопроект был одоб-

рен Государственным советом и Высочайше утвержден. 

По мнению митрополита Евлогия (Георгиевского), принятие законопроекта было 

благом для народа Холмской губернии. По мнению исследователя церковных во-

просов протоиерея Владимира Рожкова, принятие законопроекта было положитель-

ным результатом работы преосвященного в Думе и отвечало требованиям времени и 

чаяниям народа. На самом же деле образование Холмской губернии из входивших в 

царство Польское Люблинской и Седлецкой губерний создало новые проблемы для 

польского, еврейского, украинского и русского населения региона [13]. 

Националистические настроения в речах правомонархистов на кафедре Тавриче-

ского дворца прослеживаются по вопросу о Финляндии. Оппозиционная пресса пи-

сала: «На трибуну вскарабкалось „чудище обло, стозевно, озорно, огромно и ла-

яй…―... Пошли черные серяки земли русской, калеки перехожей мысли, заики сло-

ва…» [13]. 

Ярким представителем правых был депутат В. М. Пуришкевич, который с три-

буны произнес: «Финляндия, выросшая под покровительством русского двуглавого 

орла, обязана всем своим благоденствием России, эта Финляндия отплатила ей чер-

ной неблагодарностью, а, по гражданским правам, в случае неблагодарности ода-

ренного дар возвращается дарителю, и этот дар должен быть возвращен дарите-

лю…» [11, c. 278]. «Мы имеем „пороховой погреб―, – продолжал Пуришкевич, – 

...обнаглевший до последней степени инородец посягает на наше историческое бу-

дущее, посягает на наше могущество… да будет этот финляндский вопрос предо-

стережением в будущем – что у нас нет системы управления Кавказом, нет системы 

управления Польшей, нет системы управления Финляндией…» [11, c. 279-280]. В 

завершение своей пространной речи депутат парировал: «…все русские окраины мы 

не можем поставить под одну черту с Финляндией; все зависит от понимания ими 

наших государственных задач и долга присяги…» [11, c. 283]; «...этот вопрос явля-

ется экзаменом нашей государственной зрелости…» [11, c. 285]. 
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ВОПРОСЫ СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ, НАУЧНОЙ ДОКТРИНЫ И ПРАКТИКИ 

Костян О. А. 
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В статье приводятся ключевые определения инвестиций, закрепленные на уровне федерального за-

конодательства. Выбранные и изученные с учетом сферы их регулирования определения разнятся в 

перечне объектов инвестирования, и потому возникает вопрос относительно инвестиционного харак-

тера банковских вкладов. Как следствие, в статье исследуются и обосновываются противоположные 

точки зрения относительно инвестиционного характера банковских вкладов (депозитов): с одной сто-

роны, по общему правилу банковская практика относит их к разновидности сбережений, выделяя ин-

вестиционные вклады в отдельную разновидность комплексных банковских продуктов; с другой сто-

роны, в научной и учебной юридической литературе они приводятся в пример инвестиций в силу их 

принадлежности к финансовым инструментам и получения процентного дохода. В результате прове-

денного исследования обоснована необходимость обновления инвестиционного законодательства в 

части исключения устаревших норм и объединения морально устаревших актов в новый Федеральный 

закон, действие которого будет распространяться на всю совокупность инвестиционных отношений. 

Ключевые слова: инвестиции, банковский вклад (депозит), капитальные вложения, сберегатель-

ный (депозитный) сертификат, сбережения. 
 

В научной юридической литературе для определения понятия «инвестиции» 

приводят в пример определение инвестиций из ст. 1 Федерального закона от 

25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее: ФЗ «О капвложениях»): 

«инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения при-

были и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. Однако капитальные вло-

жения представляют собой только один из видов инвестиций. Согласно ст. 1 ФЗ «О 

капвложениях» капитальными вложениями являются инвестиции в основной капи-

тал (например, в здания и сооружения (инвестиции в строительство, реконструк-

цию, модернизацию), в машины и оборудование (в техническое перевооружение, 

приобретение инвентаря), в объекты интеллектуальной собственности и др.). Инве-

стиции в основной капитал являются разновидностью инвестиций в нефинансовые 

активы (реальные инвестиции). Согласно данным Росстата начиная с 2015 г. на до-

лю капитальных вложений (без учета инвестиций субъектов малого предпринима-

тельства и ненаблюдаемых прямыми статистическими методами инвестиции) при-

ходится более 98% от общего объема инвестиций в нефинансовые активы; остав-

шийся объем инвестиций приходится на инвестиции в непроизведенные нефинан-

совые активы [2, с. 40], которые хотя и не являются результатом производства, но 

являются необходимыми для производства объектами (Например: земля, животные, 

полезные ископаемые, гудвилл (оценка деловой репутации компании, рассчитывае-

мая как разница между рыночной и балансовой стоимостями компании). Помимо 

реальных инвестиций в классификацию инвестиций в зависимости от объекта вло-
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жения входят также финансовые инвестиции, объектами которых являются финан-

совые инструменты (денежные средства, основные и производные ценные бумаги). 

Исходя из данной классификации, действие ФЗ «О капвложениях» распространяет-

ся только на часть реальных инвестиций. Другим действующим законом (действует 

в части норм, не противоречащих ФЗ «О капвложениях»), регулирующим всю сово-

купность инвестиционных отношений, является Закон РСФСР от 26.06.1991 № 

1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (далее: Закон РСФСР №1488-

1). Ст. 1 Закона РСФСР № 1488-1 дает следующее определение инвестиций: «Инве-

стициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и 

другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 

прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта» [3]. Как 

следствие, существенных различий между определениями понятия «инвестиции» в 

ФЗ «О капвложениях» и Законе РСФСР №1488-1 нет, с той лишь разницей, что 

определение из федерального закона более полно отражает цели инвестиций и со-

держит перечисление объектов инвестиций в более обобщенном виде. В отличие от 

объектов инвестирования, закрепленных в определении Закона РСФСР № 1488-1, в 

ФЗ «О капвложениях» не упоминаются целевые банковские вклады. В результате 

возникают следующие вопросы: «Существуют ли в настоящее время целевые бан-

ковские вклады?» и «Относятся ли банковские вклады к инвестициям?».  

Современное законодательство не выделяет целевые банковские вклады в спе-

цифичный вид банковских вкладов. Согласно статье 837 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (ГК РФ) существует открытый перечень условий выдачи (воз-

врата) банковских вкладов: по требованию, по стечении определенного договором 

срока и на иных не противоречащих закону условиях. К таким условиям относятся: 

возможность частичного снятия или пополнения вклада, открытие вклада в ино-

странной валюте, вклад в пользу третьих лиц и проч. Согласно ст. 842 ГК РФ вклад 

может быть внесен на указанное в договоре банковского вклада третье лицо (на 

гражданина или юридическое лицо), которое может истребовать денежные средства 

с этого вклада, однако до момента выражения этим лицом намерения воспользо-

ваться вкладом правами вкладчика может воспользоваться лицо, заключившее до-

говор банковского вклада [4]. Получается, что банки могут предлагать договоры на 

открытие целевого банковского вклада (например, целевой вклад на ребенка, кото-

рый становится получателем вклада по достижении определенного возраста, или 

накопительные программы: накопление определенной суммы благодаря регулярно-

му пополнению вклада и проч.), а значит, целевые банковские вклады существуют, 

но их уже не выделяют в особый вид вкладов, относящихся к инвестициям. Означа-

ет ли это, что все банковские вклады относятся к инвестициям? Ответ на данный 

вопрос отличается неоднозначностью мнений.  

С одной стороны, предлагая оформить своим клиентам банковский вклад (депо-

зит), кредитные организации относят их в раздел «Сбережения», а к «Инвестициям» 

относят вложения в паевые фонды, в коммерческую недвижимость, открытие бро-

керского или индивидуального инвестиционных счетов, доверительное управление 

и проч. Также в банках предлагается для оформления отдельная разновидность 

вкладов — инвестиционные вклады, которые возможно оформить благодаря откры-
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тому перечню условий договора банковского вклада (ст. 837 ГК РФ) [4]. Значит, по 

общему правилу вклады не относят к инвестициям, но имеются не противоречащие 

закону исключения, такие как комплексные банковские продукты, совмещающие в 

себе характеристики классического вклада и инвестиционных вложений — инве-

стиционные вклады. Инвестиционная составляющая таких вкладов заключается в 

распределении денежных средств клиента между банковским вкладом и накопи-

тельным продуктом (чаще всего страховым) или между банковским вкладом и вло-

жением в предлагаемый перечень ценных бумаг, благодаря своей инвестиционной 

составляющей такие вклады могут принести бо льший доход, чем классические 

вклады, однако такие вложения сопровождаются бо льшим риском и на их инвести-

ционную составляющую не распространяется ФЗ «О страховании вкладов». Депо-

зиты представляют собой аналогичный вкладу банковский продукт, предназначен-

ный для оформления юридическими лицами. (Согласно п. 2.9 главы 2 Инструкции 

Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских 

счетов и счетов по вкладам (депозитам)» вклады предназначены для открытия фи-

зическими лицами, а депозиты — юридическими [5].)  

Таким образом, банковская практика показывает, что в общем виде вклады (де-

позиты) не являются инвестициями, поскольку сами банки предлагают их своим 

клиентам как разновидность сбережений и накоплений. Глава VI Федерального за-

кона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее: ФЗ «О 

банках и БД») относит вклады, сберегательные и депозитные сертификаты к сбере-

гательному делу: согласно ч.1 ст. 36 ФЗ «О банках и БД» банковские вклады пред-

ставляют собой денежные средства, размещаемые на банковских счетах для хране-

ния и получения дохода [6], тогда как инвестиции предполагают вложения в объек-

ты предпринимательской и (или) иного вида деятельности  — достаточно ли этого 

основания, чтобы вклады не считались инвестициями? Да, поскольку несоответ-

ствие одному из критериев законодательного определения (с учетом того, что в 

этом определении отсутствует указание на взаимоисключение условий) влечет за 

собой вывод о том, что вклады не относятся к инвестициям. Однако действие ФЗ «О 

капвложениях» не распространяется «на отношения, связанные с вложениями инве-

стиций в кредитные и страховые организации, на инвестиции через инвестиционные 

платформы и на привлечение денежных средств для долевого строительства недви-

жимости, поскольку эти отношения регулируются соответствующими законами (со-

гласно ч. 2 ст. 2 ФЗ «О капвложениях») [1], а значит, банковские вклады (депозиты) 

и не могут попасть под определение инвестиций в ФЗ «О капвложениях». Но не-

смотря на указание ч. 1 ст. 2 ФЗ «О капвложениях» о том, что действие акта «рас-

пространяется на отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» [1], он остается базовым специаль-

ным нормативным правовым актом, регулирующим инвестиционные отношения и 

определение «инвестиций» в научной юридической литературе чаще всего приво-

дится именно из ФЗ «О капвложениях».  

С другой стороны, в статистическом сборнике Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат) «Инвестиции в России», публикуемом раз в 2 года, 

даются методологические пояснения, в которых определение понятия «Финансовые 

вложения организаций» указывает, что вклады (депозиты) организаций относятся к 
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инвестициям [2, с. 150]. (В сборнике приводится информация только по вложениям 

юридических лиц). 

В научной и учебной литературе вложения в банковские вклады (депозиты) при-

водят как пример инвестиций [7, с. 37; 8, с. 28; 9, с. 8, 10]. Поскольку банковские 

вклады (депозиты) являются финансовыми инструментами, их указывают в каче-

стве примера финансовых инвестиций, но при этом теми же авторами финансовые 

инвестиции определены как операции с ценными бумагами, поэтому приведение в 

пример банковских депозитов выглядит необоснованным. Некоторые авторы разде-

ляют финансовые инвестиции на портфельные (инвестиции в ценные бумаги) и 

прочие, относя вклады и депозиты к прочим финансовым инвестициям и обосновы-

вая их инвестиционную составляющую последующим предоставлением кредитов 

другим клиентам банка [10, с.  17] (получается, что авторы рассматривают вклады 

(депозиты) как вложения в банковскую деятельность, поскольку банк выплачивает 

вкладчику проценты за пользование денежными средствами, находящимися на 

вкладе (депозите), хотя вкладчик имеет своей целью сохранение своих накоплений 

и получение дохода, но не вложения в объекты банковской деятельности). В силу 

сравнительно меньшего риска при оформлении банковских вкладов и отсутствия 

участия вкладчика в приросте их стоимости банковские вклады (депозиты) относят 

и к пассивному инвестированию [8, с. 28], поскольку инвестор-вкладчик только 

ожидает оговоренного заранее дохода по вкладу, тогда как банк использует полу-

ченные средства в своей деятельности, в том числе инвестиционной. Следователь-

но, банковский вклад можно отнести к косвенным инвестициям, однако к перечню 

косвенных инвестиций авторы относят только ценные бумаги (например, акции). 

Внесенные на вклад или депозит денежные средства могут быть оформлены имен-

ной документарной ценной бумагой — сберегательным или депозитным сертифика-

том (далее: сертификат), однако такая банковская услуга хотя и предусмотрена дей-

ствующим законодательством [4; 6; 11; 12], является малораспространенной (см. 

Таблица 1) и всѐ меньше предлагается кредитными организациями. (Прим.: до 1 

июня 2018 г. оформлялись как именные, так и предъявительские сберегательные 

(депозитные) сертификаты, которые давали возможность передачи вклада иному 

лицу. С одной стороны, эта ценная бумага на предъявителя давала возможность 

простой передачи сертификата в качестве подарка, а с другой — не требовала обос-

нования и могла иметь коррупционное или мошенническое основание, тогда как 

именной сертификат идентичен вкладу по своим условиям и в соответствии со ст. 

844 ГК РФ подлежит страхованию как любой банковский вклад, соответствующий 

требованиям ст. 5 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации» [4], но требует от кредитной организации 

соблюдения требований по оформлению и регистрации сертификата как ценной бу-

маги). 

Таблица 1. Объемы денежных средств, привлеченных кредитными организациями  

во вклады (депозиты) и объемы выпущенных сберегательных (депозитных) серти-

фикатов и их соотношения в 2018–2022 (составлено автором по данным статистики 

ЦБ РФ [13]) 
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Показатели деятельности 

кредитных организаций       

(млн. руб.)

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Вклады (депозиты) 

физических лиц 25 987 406 28 460 229 30 549 014 32 834 229 34 694 763 

Объем выпущенных 

кредитными организациями 

сберегательных сертификатов 387 774      151 284      32 935        12 105        5 287          

Депозиты и проч. 

привлеченные средства 

юр. лиц (кроме кредитных 

организаций) 17 900 432 21 651 970 21 683 994 24 406 748 29 832 309 

Объем выпущенных 

кредитными организациями 

депозитных сертификатов 526 66 3687 862 7  

Обратившись к иностранному законодательству, также можно найти обе позиции 

относительно инвестиционного характера банковских вкладов (депозитов). Напри-

мер, в соответствии со статьей L214-20 Валютно-финансового кодекса Франции 

(Code monétaire et financier) депозиты, внесенные во французские или иностранные 

кредитные организации, являются разновидностью активов лицензированных 

агентств по коллективным инвестициям (в соответствии с директивой 2009/65/CЕ 

Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года) [14]. Противоположный 

вывод о том, что банковские вклады (депозиты) не относятся к инвестициям можно 

сделать из ст. 1 гл. 1 Закона Египта от 31.05.2017 № 72 «Об инвестициях», регули-

рующего местные и иностранные инвестиции на территории Арабской Республики 

Египет, которая определяет инвестиции как использование денег для создания, рас-

ширения, развития, финансирования, содержания или управления инвестиционным 

проектом, в целях всестороннего и устойчивого развития государства [15]. В каче-

стве основных категорий инвестиционных продуктов Управление по образованию и 

защите интересов инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The 

United States Securities and Exchange Commission, SEC) (далее: КЦББ США) выделя-

ет операции на фондовом рынке, вложения в паевые инвестиционные фонды, вза-

имные фонды и страховые продукты, предполагающие переменный аннуитет (пери-

одические выплаты по наступлению страхового случая или оговоренной в договоре 

страхования даты), противопоставляя инвестиционные продукты застрахованным в 

Федеральной корпорации по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance 

Corporation, FDIC) депозитам. КЦББ США определяет инвестирование как вовлече-

ние в деятельность, которая подвергает деньги риску с целью получения прибыли 

[16]. Статья 2 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвести-

циях» закрепляет перечень отношений, на которые действие данного акта не рас-

пространяется и в их числе: «предоставление займов, кредитов и их возврат, разме-

щение банковских вкладов (депозитов)» [17]. В отличие от российского ФЗ «О кап-

вложениях» данный закон распространяется на всю совокупность инвестиционных 
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отношений и однозначно указывает на неинвестиционную природу кредитов и де-

позитов. 

Таким образом, обе позиции относительно инвестиционного характера вкладов 

(депозитов) имеют свое обоснование, и возникает вопрос о соответствии определе-

ний понятия «инвестиции» в ФЗ «О капвложениях» и в действующем За-

коне РСФСР № 1488-1, который относит целевые банковские вклады к отдельному 

объекту инвестирования. В результате считаю необходимым внести ясность в опре-

деление инвестиций или уточнить перечень объектов инвестирования. Отсутствие 

единства в законодательном определении «инвестиции» отмечают и правоведы [18, 

с. 8; 19]. В своей изначальной редакции Закон РСФСР № 1488-1 в определении «ин-

вестиций» также содержал указание на лицензии как на объект инвестиционных 

вложений. Текущая шестая редакция 2017 года является действующей и содержит 

ряд указаний на законодательство Российской Федерации: например, в п. 2 ст. 6 со-

держится отсылка на законодательство Российской Федерации в отношении лицен-

зирования и сертифицирования соответствующих видов деятельности (тогда как 

ранее этот вопрос относился к введению Советов Министров РСФСР и республик в 

составе РСФСР) [3]. Тем не менее в большинстве норм содержится указание на 

РСФСР и упраздненные государственные органы. В текущей редакции данного за-

кона имеется указание, что он утратил силу в части норм, противоречащих Феде-

ральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ, однако суды продолжают на него ссылать-

ся: например, в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 

01.12.2021 № Ф10-4311/2021 по делу № А84-7219/2020 имеется указание на примене-

ние законодательства об инвестициях, а именно на статьи, содержащие перечни прав 

инвесторов — упоминаются не только статья 6 ФЗ «О капвложениях», но и статья 5 

Закона РСФСР № 1488-1 [20]. Примечательно, что статья 5 Закона РСФСР № 1488-1 

содержит положения об общих правах инвесторов, применимых к любому виду ин-

вестиционной деятельности, однако имеет указания на законодательство РСФСР 

[3]. Хотя статьи и похожи: например, в статье 6 ФЗ «О капвложениях» говорится о 

правах инвестора на владение, пользование и распоряжение объектами капитальных 

вложений и результатами такого инвестирования [1], в п. 5 статьи 5 Закона 

РСФСР № 1488-1 также говорится об этих правах, причем применительно к любому 

виду инвестирования, но имеется и уточнение: «в том числе осуществлять торговые 

операции и реинвестирование на территории РСФСР, в соответствии с законода-

тельными актами РСФСР и республик в составе РСФСР» [3]. Безусловно, в настоя-

щее время под этими актами подразумевается законодательство Российской Феде-

рации, однако в большинстве норм данного Закона РСФСР такого указания нет, что, 

по-моему, означает необходимость его переиздания в виде систематизированной 

совокупности норм инвестиционного законодательства в новом законе.  

Необходимость формирования нового федерального закона обусловлена тем, что 

в случае отмены Закона РСФСР № 1488-1 основным специальным актом в сфере 

инвестиционных отношений станет Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (ФЗ «О капвложениях»), который не охватывает все виды 

инвестиций, тогда как Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР» (Закон РСФСР № 1488-1) направлен на общее регулирова-

ние различных инвестиционных отношений. Также считаю целесообразным вклю-
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чение норм ФЗ «О капвложениях» в новый закон и последующую отмену старого 

закона во избежание многочисленного дублирования схожих норм. Однако именно 

ФЗ «О капвложениях» может быть основой нового закона, поскольку он структури-

рованно охватывает правовые, экономические и регулятивные основы инвестици-

онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.  
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The article quotes the key definitions of investments, fixed at the level of federal legislation. Definitions, 
chosen and studied due to their regulation scope, differ in the list of investment objects, and therefore a ques-
tion about bank deposits‘ investment nature is raised. As a consequence, the article explores and substantiates 
the opposite points of view regarding the investment nature of bank deposits: on the one hand, as a general 
rule, banking practice classifies them as a type of savings, allocating investment deposits into a specific type 
of complex banking products; on the other hand, in scientific and educational legal literature, they are listed as 
an example of investments due to its belonging to financial instruments and receiving interest income. As a 
result of the conducted research, the necessity of updating investment legislation in terms of eliminating out-
dated norms and combining obsolete acts into a new Federal Law, the effect of which will apply to the entire 
set of investment relations, is justified. 

Keywords: investments, bank deposit, capital investments, certificates of deposits, savings. 
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Данная статья посвящена продолжению изучению и освещению проблемы организационно-

правовых мер борьбы с распространением холеры в Финляндии в 1831 г. Указано, что в ходе второй 

пандемии холеры в Европе данное заболевание распространилось в центре и на севере континента, 

затронув страны и территории, ранее не подверженные данной болезни. 

Основными путями распространения данной болезни, как и многих других в данный период, являлись 

морские, что делало государства с существенной морской границей и торговыми портами в наиболее 

опасное положение. В отдельных регионах болезнь распространялась и сухопутными путями. 

С целью предотвращения дальнейшего распространения холеры и вызванных пандемией в 1830-

1831 гг. случаев общественного возмущения предпринимались меры организационно-правового, ле-

чебного и профилактического характера предусмотренные карантинным уставом 1818 г. Однако, ос-

новные нормы данного нормативного акта были разработаны с опорой на деятельность карантинных 

учреждений, в основном имеющихся лишь на юге Российской империи. Важнейшими же норматив-

ными актами в Великом княжестве Финляндском в этом направлении стали специально разработанные 

объявление «О нужных мерах предосторожности от заразы холера морбусъ» и «Наставление о мерах 

предосторожности от эпидемической болезни холеры, равно о способах к излечению и прекращению 

дальнейшего распространения сей язвы» 1831 г. 

Ключевые слова: холера, распространение, Финляндия, нормативно-правовой акт, организацион-

но-правовые меры. 
 

Как указывалось, в первой части нашей статьи, в данной публикации мы обра-

тимся к отдельным аспектам организации борьбы с холерой в Великом княжестве 

Финляндском в 1831 г. 

Напомним, что вторая пандемия холеры 1830-1831 гг. унесла множество жизней 

во всей Европе, Российской империи. Основными ее движителями, как и прежде, 

стало перемещение населения (занесение болезни на торговых судах, при передви-

жении пеших групп людей). 

Холера впервые попала в Финляндию в 1831 г. в рамках второй пандемии холе-

ры, как принято считать, через Прибалтику [1]. По разным данным в этот период в 

Финляндии погибло от болезни не менее 600-700 человек [2]. 

С самого начала появления эпидемии финляндский Сенат приказал Андерсу 

Фальку, занимавшего пост в экономическом департаменте, возглавить непростую 

борьбу с эпидемией холеры.  

В это время врачей и больниц в стране было мало, о борьбе с опасным заболева-

нием также знали немного. Известно было только, что она передавалась от человека 

к человеку. Разработанная «Инструкция» А. Фалька, рекомендовала пострадавшим 

ходить в нагретую сауну, массировать себя, отдыхать и потеть на банных лавках, 

тепло одеваться после бани, каждое воскресенье читались прихожанам с кафедры и 

вывешивались в публичных местах. 
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Здесь, очевидно, следует отдельно указать, что Финляндия не была затронута 

первой пандемией холеры (1814-1824 гг.), т.к. в Европе она затронула лишь Среди-

земноморье, а потому, как и для всей Российской империи пандемия 1830-1831 гг. 

стала первой [3, с. 259-288]. 

Конечно, определенный опыт борьбы с эпидемическими болезнями в России к 

тому времени уже был накоплен. О об этом свидетельствует создание и весьма ак-

тивное действие системы карантинных учреждений [4]. В тоже время, данные 

учреждения в первую очередь защищали Причерноморье, т.к. север страны считал-

ся относительно безопасным. 

Достаточно сложно такой подход назвать беспечным, т.к., в наиболее сложное 

эпидемиологическое время в этот период все необходимые суда проходили каран-

тин еще на входе в Балтийское море, обычно в Кристианзанде. Если суммировать 

время подхода парусных судов к установленным карантинам, а также время обсер-

вации, то можно уверенно утверждать, что данного периода вполне хватало для вы-

явления большинства инфекционных болезней, инкубационный период которых 

был значительно меньше. 

Появление же болезни в Финляндии могло произойти лишь по двум причинам: а) 

нарушение карантина для торговых судов; б) занесение ее сухопутным путем. 

Можно также указать на то, что действовавший в данный период карантинный 

устав Российской империи 1818 г., хотя и не учитывал последних научных дости-

жений, однако даже и при его соблюдении, хотя бы в части обсервации, мог весьма 

содействовать сдерживанию эпидемий. Существенным же его недостатком следует 

считать весьма низкий уровень мер, предписанных для предотвращения эпидемиче-

ских болезней среди населения [5, с. 37-38]. 

В основном нормативном акте, посвященным проблеме борьбы с эпидемией – 

«Наставление о мерах предосторожности от эпидемической болезни холеры, равно 

о способах к излечению и прекращению дальнейшего распространения сей язвы», 

так как данная болезнь еще не являлась в полной мере изученной, публиковались 

известные на тот момент сведения, в которые также входили «О свойстве болезни» 

и «Причины, способствующие распространению холеры» [6, с. 89-90]. 

В губерниях, где обнаружилась холера, считающиеся до прекращения пандемии, 

как выше указано, должны быть оцеплены кордоном, который, смотря по местным 

обстоятельствам, разделяется таким образом, что любое сообщение между лицами 

из смежных губерний и зараженных мест тщательно предупреждается.  

В том случае и когда оцепляется город или деревня, следовало наблюдать, чтобы 

обсервационные заставы и оставленные при них пикеты и караулы, имели тщатель-

ный надзор, чтобы никто не мог приблизится к оцепленному месту, также чтобы 

оцепляемые лица, за исключением чиновников и смотрителей с их прислугой, лека-

рей, фельдшеров и аптекарей, не иначе как с особого разрешения, выдаваемого 

только в важных случаях, с наблюдением мер предосторожности, не могли удалить-

ся от оцепленного места; чтобы при движении почт или эстафет, следующие с ними 

лица, были подвергнуты к обмытию хлором до допуска их к линии оцепления, где 

привезенные ими вещи и письма следовало отданы другим лицам для дальнейшего 

доставления; также, чтобы в отношении курьеров и переписки вообще наблюдались 

одинаковые меры, как при свирепствовании чумы.  
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По вновь открывшимся обстоятельствам и по мере хода болезни, почтовые кон-

торы также следовало расположить в удобных местах, чтобы все дороги, ведущие 

через зараженное место, были заграждены, и устроена дорога, по возможности вне 

линии оцепления; чтобы издаваемыми публикациями тотчас дано было знать, когда 

появилась язва в каком-либо месте оцепленном, также о том, когда [6, с. 96] оцеп-

ление снято и чтобы в оцепленном городе или деревне, если они расположены при 

общей дороге и если там находилась почтовая станция, которая беспроблемно не 

могла быть перемещена в другое место, несколько из крайних домов были отведены 

для перемены лошадей и устроены для проезжающих, отдалив их при этом от любо-

го сообщения с прочими домами. 

Линия оцепления разделялась на всем своем протяжении на отделения, из кото-

рых каждое вверялось, особому смотрителю, подведомственному смотрителю того 

уезда, где был поставлен кордон. Для решения вопросов расположения кордонов 

Ландсгевдингам всех губерний, как благополучных, так и неблагополучных, каж-

дую неделю следовало уведомлять начальство соседних губерний о состоянии здо-

ровья, а в случае появления заразы, немедленно отправлять о том посыльного, для 

принятия необходимых мер предосторожности. Таким образом также магистраты и 

коронные фохты должны были сообщать подобные сведения ближайшим городам и 

уездам, в губернии и вне ее находящимся, и вместе с тем немедленно доставлять 

такие сведения комитетам и смотрителям. 

Относительно обсервационных застав, учреждаемых для более строгого ограж-

дения зараженных мест от благополучных, а также для очищения проезжих и пеше-

ходов следовало соблюдать следующее: 

1) вдоль всей линии и по ведущим во внутрь губернии общим и проселочным 

дорогам не позволять проезжающему или проходящему из мест неблагополучных, 

какого бы он ни был чина и звания, останавливаться на ночлег или отдых, если та-

кое лицо не могло предъявить свидетельство временной обсервационной заставы в 

о том, что оно выдержало установленную обсервацию, составляющую для того, ко-

торый подозревался в имении болезни 14, а для того, о состоянии здоровья которого 

не имелось сомнения - 5 дней; одежда данных лиц, как и ежедневно используемые 

вещи во время обсервации, следовало обмывать хлоровым раствором, окуривать, 

проветривать, но прочие вещи следовало пропускать без задержки; приезжающим и 

пешеходам из мест не пораженных холерой позволялось беспрепятственно продол-

жать путешествие, с тем только, чтобы они после осмотра предъявляли свидетель-

ства губернского начальства, учрежденных комитетов или смотрителей о состоянии 

здоровья в том месте, откуда они шли; 

2) если проезжающий и проходящий из неблагополучных мест не мог предъ-

явить магистрату и полиции в городах и уездах, коронным служителям лили опре-

деленным смотрителям указанного свидетельства, то такого следовало немедленно 

задержать для выдержания обсервации на правилах карантинных, в обсервацион-

ных заставах или в городах, в специально отведенными для того в конце каждого 

города дома, а действительно больных отправлять в ближайшие больницы; 

3) для безапелляционного исполнения данных правил на эти заставы следовало 

направить все пути, идущие в смежную губернию и из нее идущие, смотря по мест-

ностям и времени года; прочие же дороги полагалось перекопать или завалить и мо-

сты снять, уведомляя о том смежных Ландсгевдингов. Определенные смотрители 
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для контроля за этим должны были беспрепятственно объезжать свои дистанции, 

организовывать действия полиции, прилагать старание уверяя сельских обывателей, 

что собственное их благо требует данных мер; 

4) билеты, выдаваемые от обсервационных застав, должны были содержать 

следующее: предъявитель (указать чин, звание и всех находящихся при нем людей 

мужского и женского пола), следующий туда то, по таким-то делам (поручениям) 

выдержал на NN заставе надлежащий карантин, и вещи его окурены; эти билеты 

полагалось обеспечить подписями чиновника, заведующего заставой; 

5) во всех деревнях, где были устроены обсервационные заставы, следовало 

выделить несколько домов, для проезжих, лекарей и почтальонов, также сараи и 

балаганы для товаров и экипажей. Эти дома должны были быть на районе обсерва-

ционной линии отделены от самой деревни особым шлагбаумом, через который ни-

кто, не выдержавший предписанной обсервации и не получивший в том надлежаще-

го свидетельства, не должен был протий.  

При указанных заставах полагались врачи, которым следовало смотреть за боль-

ными; в ином следовало смотреть, чтобы лица, задерживаемые при заставах, не ли-

шались нужного продовольствия и т.п.; также следовало утвердить умеренную так-

су как жизненным припасам, так и за квартиру. Для помощи подвоза всех необхо-

димых продуктов полагалось вступить в сношение с Ландсгевдингами соседних гу-

берний, если обстоятельства того требовали, с просьбой о принятии необходимых 

распоряжений. 

Указанные билеты обсервационных застав давали только право на проезд через 

ту губернию, на границе которой они были выданы, но в случае если такой билет 

был выдан на границе, не пораженной еще холерой губернии, то проезд через все 

губернии, в которые не было болезни оставался свободен.  

Билеты, выдаваемые по прибытии в губернию, пораженную холерой, из другой 

такой же давали право на беспрепятственный проезд только через другую поражен-

ную губернию, но в случае продолжения оттуда пути или в пораженную, либо в 

благополучную губернию, проезжий должен был выдержать новую обсервацию, т.к. 

он, во время проезда через пораженную губернию сам мог быть поражен болезнью. 

Постановленное о проезжих и проходящих относится также к следующих морем 

между внутренними местами, к которым также, смотря по местностям и другим 

встречающимся обстоятельствам, следовало применять. 

И, конечно, предписывалось по рубежу губерний, в которых появилась холера, 

учредить пикеты, поставить их в таком расстоянии, чтобы один от другого был ви-

ден, а в покрытых лесом, кустарником или пригорками – чаще. На каждом пикете 

полагалось по 4 человека, из которых 1 должен быть конный, а иные пешие. Для 

данных пикетов следовало устроить особые дома или шалаши нужной величины, 

лучше всего на высотах и пригорках, хорошо прикрытые со всех сторон соломой, 

иметь соломенную дверь, внутри – соломенные постели, а снаружи окопанные ка-

навой, во избежание протока в них воды, и пикеты от этого не подверглись бы про-

студе и болезням. 

Данные меры предосторожности, принятые для неблагополучных мест, следова-

ло распространить также на партии пересыльных из таких мест заключенных, чтобы 

не заразить их холерой, или через зараженных арестантов на занести болезнь благо-

получные места [6, с. 97]. 
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Как видно из представленного материала, меры, предпринимаемые в Финляндии 

в 1831 г. с целью предотвращения распространения холеры, были достаточно ра-

зумны для своего времени и вполне соответствовали имеющемуся опыту, а также 

карантинному уставу 1818 г. 

Важнейшей из них было предотвращение распространения болезни между насе-

ленными пунктами, а при проникновении холеры в населенный пункт – изоляция 

усадеб с больными, ограничения посещения общественных мест, времени нахожде-

ния на улице; оцепление населенных пунктов и т.п. Важным считаем решение о из-

менении маршрутов дорого, деятельности постоялых дворов, тщательную проверку 

всех проезжих. Все эти меры регулировались нормативно, а их исполнение возлага-

лось на представителей местных органов власти. 
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This article examines and highlights the problem of institutional and legal measures to control the spread 

of cholera in Finland in 1831. It points out that during the second cholera pandemic in Europe, the disease 

spread in the centre and north of the continent, affecting countries and territories previously not affected by the 

disease. The main routes for the spread of the disease, as for many others in this period, were by sea, putting 

countries with significant maritime borders and trading ports in the most perilous position. In some regions, 

the disease also spread by land routes. In order to prevent further spread of cholera and cases of public dis-

turbance caused by the pandemic in 1830-1831 legal, therapeutic and prophylactic measures were taken in the 

quarantine statute of 1818. The most important laws in the Grand Duchy of Finland in this respect were the 

specially elaborated decree "On necessary precautions against cholera morbus" and "Instructions on precau-

tions against cholera epidemic disease, equally on ways to cure and stopping further spread of this plague" of 

1831. 

Key words: cholera, spreading, Finland, regulation, organizational and legal measures. 
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В статье исследуются историографические источники – носители информации о предмете и методе 

истории политических и правовых учений в России, которые выполняли образовательную функцию. 

Хронологические рамки изучения заявленной проблематики ограничены серединой XIX столетия - 

концом XX века, временем возникновения, формирования и развития истории политических и право-

вых учений как юридической науки и учебной дисциплины в России. Задачей настоящего исследова-

ния является объяснение процессов оформления в историографии истории политических и правовых 

учений в России учебной литературы как особого носителя информации, который позволяет просле-

дить историографические процессы науки на определенном этапе ее формирования и развития. Фило-

софскую методологическую основу исследования составил диалектико-материалистический метод. 

Наряду с общенаучной и специально-юридической методологией автором привлекается комплексное 

междисциплинарное направление современной истории учений о государстве и праве - источникове-

дение историографии. Применительно к выделяемым в статье этапам исследуются основные взаимо-

связи между учебной литературой и историей науки истории политических и правовых учений в Рос-

сии применительно к исторически значимым контекстам. Обсуждаются основные выводы исследова-

ния.   

Ключевые слова: учебная литература, юридическое образование, юридическая наука, источнико-

ведение, историография, история политических и правовых учений, историографические источники. 
 

 Актуальность темы исследования определяется недостаточной степенью разра-

ботанности науковедческих проблем историографии российской истории политиче-

ских и правовых учений. Под историографией истории политических и правовых 

учений понимается специальный раздел данной науки, в котором исследуется исто-

рия ее формирования, становления и развития. Историография истории политиче-

ских и правовых учений выступает как вспомогательная область знаний на уровне 

«исследователь – историографический источник», а источниковедческая составля-

ющая в предмете историографии истории развития истории политических и право-

вых учений обусловливается необходимостью изучения носителей историографиче-

ской информации [30, с. 6]. Источниковедческое направление в историографии ис-

тории политических и правовых учений позволяет раскрыть существовавшие в ис-

тории юридической науки социальные практики формирования и развития науки 

как элемента общей культуры общества и обнаружить институциональные, комму-

никативные, социокультурные процессы в историко-научном пространстве [1, с. 

106, 118]. Составляя источниковедческое направление историографии данное про-

странство раскрывается как сложная система исторических источников, несущих в 

себе значимую информацию об истории развития предмета и метода истории поли-

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках реализации финансируемого РФФИ научного проекта № 20-011-
00779 «Историография, источниковедение и методология истории политических и правовых учений: 
теоретические и прикладные проблемы исследовательских практик». 
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тических и правовых учений в России. Сложившийся благодаря научной деятельно-

сти О. М. Медушевской в начале XX века когнитивно-информационный методоло-

гический подход в изучении истории показывает, что в целом прошлое и, в частно-

сти, прошлое истории политических и правовых учений как науки в России, пред-

ставляет собой информационный обмен социальной информацией различных исто-

рических источников, образующих определенную систему, структуру и функции 

[37, С. 241]. Как составная часть прошлого образовательная функция источника для 

историка является весьма важной для понимания происходящих процессов в исто-

риографии истории политических и правовых учений России, которая несет в себе 

сведения о единстве ее предмета и метода – конститутивных элементов науки. Со-

держание образовательной функции состоит в трансляции научного знания в систе-

му образовательных юридических практик, которые формируют профессиональное 

правосознание и мышление юристов. Особый интерес в связи с этим, составляет 

выполнение отдельными источниками образовательной функции и, как следствие, – 

оформление в историографии истории политических и правовых учений в России 

учебной литературы как особого носителя информации, который позволяет просле-

дить историографические процессы науки на определенном этапе ее формирования 

и развития.  

 Соответственно, историографические исторические источники, выполнявшие 

образовательную функцию, и несущие информацию о предмете и методе истории 

политических и правовых учений России будут являться предметом настоящей ста-

тьи. Предмет исследования будет раскрываться применительно к историческим эта-

пам процесса формирования, становления и развития учебной литературы по исто-

рии политических и правовых учений в России. 

Середина XIX в.– первая половина XX в. – этап формирования учебной литера-

туры по истории политических и правовых учений в России. Его начало знаменует-

ся появлением данной науки благодаря исторически значимым работам К. А. Нево-

лина, Н. И. Пилянкевича, Д. И. Каченовского и, конечно же, выходу в свет первой 

части известнейшего научного труда Б. Н. Чичерина «История политических уче-

ний». Завершение данного этапа связывается с появлением первого в истории Рос-

сии учебника «История политических учений» под общей редакцией С. Ф. Кечекья-

на.  

Изменения в области образования и науки как последствия либеральных реформ 

60-70-х г. Императора Александра II создали благоприятные условия для зарожде-

ния в дореволюционной России «золотого века» юридической науки и образования. 

Принятый и введенный в действие новый Университетский устав 1863 г. знамено-

вал переход России от догматического юридического образования к фундаменталь-

ному [36, С. 96-97]. Во многом это обуславливалось поименованными науками, 

преподаваемыми на юридических факультетах Императорских Университетов, сре-

ди которых особое мировоззренческое значение приобрела история философии пра-

ва [54].  

История политических и правовых учений как наука зарождается в России в се-

редине XIX в. в условиях культурного информационного обмена с ведущими уни-

верситетами восточной Европы. Начало формирования данной науки связывается со 

второй частью «Энциклопедии законоведения» К. А. Неволина – истории филосо-

фии законодательства, а также работам Н. И.  Пилянкевича и Д. И. Каченовского 
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[40, 45, 29]. Статус истории политических и правовых учений как науки связывается 

с оформлением ее предмета Б. Н. Чичериным, который указывал, что история поли-

тических  учений занимает середину между философским ходом мысли и практиче-

ским развитием государственных учреждений… находится в непосредственной свя-

зи теорий философских систем, которые заключают в себе политические теории [56, 

с. 3]. 

Появление науки истории политических и правовых учений инициировало про-

цесс ее включения в образовательные практики и, как следствие, - вызвало потреб-

ность в учебной литературе. С выхода в свет первой части известнейшего научного 

труда Б. Н. Чичерина «История политических учений» [56] начинается отсчет вре-

мени формирования учебной литературы. По своей природе это был особый исто-

риографический источник, который имел не только научный характер, но и в свое 

историческое время выполнял образовательную функцию. Данный труд создавался 

Б. Н. Чичериным для «содействия занятиям университетской молодежи на основа-

нии собственных лекций, читаемых в Московском Университете» [56, С. 9].  

Следует отметить, что в образовательных практиках использовалось и наимено-

вание курса «История политических учений», хотя, по справедливому мнению Е. Н. 

Мощелкова и по содержанию, и по предмету «История политических учений» и 

«История философии права» мало отличались друг от друга. Авторы курса по «Ис-

тории политических учений» в своем названии ориентировались на стандарты пра-

вительственной политики в области образования, а вторые исходили, прежде всего, 

из логики развития науки, a не из политики властей [38, С. 44]. 

Историографические источники истории политических и правовых учений, ис-

пользующиеся в образовательной деятельности в данный период, были представле-

ны основательными книгами Б. Н. Чичерина (История политических учений в 5 то-

мах - 1869-1902 гг.), С. А. Бершадского (Очерки по истории философии права. Вып. 

1 – 1892 г.), В. Ф. Залесского (Лекции по истории философии права – 1900 г.), Н. М. 

Коркунова (История философии права: Пособие к лекциям – 1903 г.), П. Н. Новго-

родцева (Из лекций по истории философии права. Учения нового времени XVI—

XVIII вв. – 1904 г.), Г. Ф. Шершеневича (История философии права – 1905 г.). В то-

же время в истории некоторых историографических источников по истории поли-

тических и правовых учений появляется информация вспомогательного учебного 

характера. К началу XX века, называясь лекциями, конспектами к лекциям, сочине-

ниями, очерками по своему содержанию учебный материал пытался адаптироваться 

к обучению еще вчерашних гимназистов. Пособие к лекциям Н. М. Коркунова, к 

примеру, содержало литературу по каждой теме и дополнительные источники по 

всему курсу [34, с. 3]. В помощь студентам университетов издавались программы 

курсов, которые включали основные темы по преподаваемой дисциплине [27, 28]. 

Анализ основных литературных источников показывает, что в качестве юриди-

ческой «азбуки» по политико-правовой мысли для юристов использовались по сво-

ему содержанию труды научного характера [31]. В это время предмет истории по-

литических и правовых учений определялся как историческая составляющая фило-

софии права. В частности, Г.Ф. Шершеневич писал, что современная научная фи-

лософия права состоит из общей теории права, истории философии права и полити-

ки права [58, с. 24].  
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Изучение историографических источников показывает, что в них отражалась 

формирующаяся методология познания политико-правовой мысли, которая находи-

ла отражение в структуре построения литературы [27, 28, 57]. Учения привязыва-

лись к известным именам в истории политико-правовых идей и последовательно 

выстраивались по периодам истории развития человечества. К примеру, у Г. Ф. 

Шершеневича период Возрождения и Реформации обозначался как период борьбы 

за религиозную свободу. Н. М. Коркунов, напротив, выстраивал учения по хроноло-

гическому описанию периодизации истории (Древний мир, Средние века, Новое 

время и Новейшее время). В лекциях по данной учебной дисциплине предпринима-

лась попытка по уровню мировоззрения эпохи систематизировать основные поли-

тико-правовые учения. Так формировались портретный, хронологический проблем-

но-теоретический методологические подходы к описанию учений прошлого.   

Революционные события 1917 г. прервали эволюционное формирование истории 

политических и правовых учений как учебной дисциплины в России и учебной ли-

тературы - соответственно. Юридическое образование в данный период оказалось в 

совершенно новых исторических реалиях [3, с. 809], проникнутых марксистско-

ленинской идеологией. Юридическая литература, являясь отражением состояния 

юриспруденции, государственной политики и образования советской власти, вбира-

ла в себя существенные изменения, которые нашли в ней свое отражение, пожалуй, 

к концу 40-х г. XX в. 

«Организация дисциплины и ее преподавания только начиналась к концу изуча-

емого хронологического этапа 1920 - 1930-х гг.» – пишет П. Е.  Соборнов. Ученый 

справедливо указывает, что история политических и правовых учений мыслилась в 

качестве сугубо практической учебной дисциплины, необходимой в реализации 

агитационно-пропагандистской деятельности ВКП(б), а происходило это как по 

причине становления самого марксистского обществоведения, так и по причине 

длительного игнорирования историко-правовых основ государства и права [49, С. 

26-30]. Это обстоятельство подтверждается историографическими источниками, в 

частности первой советской работой по истории политических учений М. А. 

Рейснера. Собственно, политические и правовые учения мыслились автором как ру-

ководство по боевой подготовке борцов, своего рода учение об идейной фортифи-

кации капиталистически организованной крепости и о важнейших средствах ее 

нападения и защиты. «История политических учений должна быть необходимой 

составной частью политического просвещения вообще» – указывал М. А. Рейснер 

[78, с. 7]. 

Принятие Постановления ЦИК и СНК СССР от 5 марта 1935 г. «О мероприятиях 

по развертыванию и улучшению правового образования» во многом способствовало 

разработке учебников по юридической науке, но мгновенного эффекта за собой не 

повлекло. Дефицит учебной литературы восполнялся конспектами лекций ведущих 

преподавателей [7].  В конце 30-х г. XX в. в ученой среде указывалось на необходи-

мость разработки учебников [2, с. 68]. Однако, Великая Отечественная война при-

остановила развитие не только всей юридической науки, но и учебной литературы, 

в том числе, по истории политических и правовых учений.  

Принятое в послевоенные годы 5 октября 1946 г. Постановление ЦК ВКП(б) «О 

расширении и улучшении юридического образования в стране» выступило знаковой 

государственно-правовой мерой по развитию юридического образования, что дало 
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серьезный импульс для развития учебников по рассматриваемой историко-

теоретической юридической науке. Спустя два года после принятия данного доку-

мента и почти восемь лет со дня выхода в свет учебника по теории государства и 

права в 1948 г. печатается первый том первого советского учебника по истории по-

литических и правовых учений. «История политических учений» – так был озаглав-

лен первый советский учебный труд. Довольно внушительная по объему первая 

часть истории политических учений коллектива авторов под общей редакцией С. Ф. 

Кечекьяна заложила отечественную традицию в отношении учебной литературы по 

политико-правовой мысли [20]. С этого момента философский характер предмета 

истории политических и правовых учений перестал существовать. В качестве пред-

мета определялось «возникновение и развитие идей и учений о сущности государ-

ства и права и о его политической организации общества, взятых как закономерное 

отражение борьбы классов в обществе, как выражение интересов и взглядов борю-

щихся классов и партий» [20, с. 3]. Во многом это связывается с определяющим 

влиянием теории государства и права, первый советский учебник по которой вышел 

на 8 лет ранее под редакцией С. А. Голунского и М. С. Строговича [52].   

В 1953 г. печатается 2 часть вышедшего 5 лет назад учебника по истории поли-

тических учений [24]. Том второй был дополнен главами XXIII – XXXII о возник-

новении и развитии марксистко-ленинского учения о государстве и праве, а также 

коммунистических идеологических основах Российского социалистического госу-

дарства. Первый советский учебник во многом продолжал традиционное построе-

ние материала по политико-правовой мысли дореволюционного периода. Выращен-

ный на идеологической почве и построенный по хронологическому образцу дорево-

люционной литературы учебник отражал основополагающие достижения общеми-

ровой политико-правовой мысли.  

Итак, исследование в рамках первого этапа основных процессов формирования 

учебной литературы в развитии российской истории политических и правовых уче-

ний показывает серьезный хронологический разрыв между историей политических 

правовых учений как науки и учебной дисциплины. Появившаяся во второй поло-

вине XIX века наука истории политических правовых учений так не была адаптиро-

вана для целей юридического образования. Учебную функцию источника выполня-

ла литература научного характера. В целом ее отличал научный предмет истории 

философии права, исследовательская цель создания, а также объяснительная функ-

ция, что означало отсутствие сложившегося жанра учебной литературы в указанный 

период. Появлению учебной литературы по истории политических и правовых уче-

ний способствовало множество факторов, социального и духовного характера, сре-

ди которых определяющим явился политико-идеологический. Рассмотренный этап 

связан с оформлением в советское время предмета и метода истории политических 

и правовых учений, которое нашло свое воплощение в учебной литературе. Пред-

метное пространство истории политических и правовых учений, несмотря на подав-

ляющее значение материалистической диалектики, направило развитие данной 

науки от историко-философского характера к соответствующей триаде составляю-

щих: исторической, теоретической и юридической.               

Вторая половина XX в. - начало 90-х гг. XX в. – этап становления и развития 

учебной литературы по истории политических и правовых учений. Его начало 

определяется знаковым событием в источниковедении историографии – появлением 



Малюгин С. В. 

39 

 

в конце 40-х начале 50-х гг. XX в.  учебника по истории политических учений. За-

вершение советского этапа развития учебной литературы связывается с коренным 

переломом советского общественно-политического строя, фундаментальными из-

менениями в области государственной правовой регламентации в образовании и 

науке, в том числе, и юридической. За сравнительно небольшой период в истории 

России происходили интереснейшие изменения в науке и учебной дисциплине по 

истории политических и правовых учений, что нашло свое отражение в учебной ли-

тературе. В отличие от Имперской России на содержание науки и учебной дисци-

плины оказывала существенное, если не сказать, определяющее влияние государ-

ственная политика и идеология.   

Новый этап в становлении и развитии учебной литературы по истории политиче-

ских и правовых учений начинается с активной научно-педагогической коммуника-

ции в вопросах ее подготовки. В указанный период происходит взаимное обогаще-

ние информацией между теорией государства и права и историей политических и 

правовых учений. В 1952 г. [5, с. 73-79] и 1954 г. [6, с. 117-122] прорабатываются 

макеты учебников по теории государства и права. Обсуждается и макет учебника по 

истории политических учений. В качестве существенных замечаний к разрабатыва-

емому макету по истории политических учений были сформулированы вопросы о 

предмете, наименовании курса, описания идей некоторых отечественных мыслите-

лей, а также периодизации. Среди идеологического наставления от Главного управ-

ления университетов, экономических и юридических вузов Министерства высшего 

образования СССР ставилась задача более четко показать, что в учебном курсе 

главное составляет история развития взглядов на государство и право, а также более 

последовательно раскрыть отражение борьбы классов в области идеологии. В ре-

зультате данного обсуждения была подготовлена программа курса истории полити-

ческих учений [5, с. 125-129]. Как приказывалось руководящими органами совет-

ской России, учебник вышел в свет в 1955 г. и полностью соответствовал утвер-

жденной программе курса [18]. Предмет истории политических учений существен-

ных образом не изменился, а в качестве метода прочно утвердился единственно 

научный метод познания – марксистский диалектический метод [18, с. 12].  

В конце 50-х – начале 70-х годов XX в. научная и учебная литература в Совет-

ском Союзе переживает настоящий подъем. Активно печатаются новые учебники 

по теории государства и права. Не отстает и история политических учений. Во вто-

рой половине 1950-х г. начинает обсуждаться макет учебно-методического пособия 

[23] и учебник по истории политических учений [4]. В начале 1960-х гг. печатается 

второе издание учебника под редакцией С. Ф. Кечекьяна [17], который не претерпел 

принципиальных изменений.  

Середина 60-х гг. XX в. является важным моментом для юридической науки и 

образования. Причиной для пересмотра всего правоведения явилось принятие По-

становления ЦК КПСС от 16 июня 1964 г. «О мерах по дальнейшему развитию 

юридической науки и улучшению юридического образования в стране» [47, с. 188-

192], в котором содержалась критика состояния всей юридической науки. Издание 

данного документа не могло не сказаться на дальнейшем развитии учебной литера-

туры по истории политических и правовых учений. После данного события про-

сматривается увеличение количества научных исследований по истории политиче-
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ских и правовых учений, которые значительно ускоряли процессы развития предме-

та и метода данной науки. 

В начале 70-х гг. XX в. в двух частях выходит учебник по истории политических 

учений коллектива авторов под редакцией К. А. Мокичева [19, 22]. Принципиаль-

ным отличием от предыдущих учебников, выстроенных по портретному (биографи-

ческому) методологическому подходу, новый учебник основывался на политико-

правовых теориях, идеологиях. Следует отметить, что учебная литература по исто-

рии политических учений начинает обретать новые теоретико-методологические 

основания. Это связывается с научными разработками, которые проводятся в сере-

дине 70-х гг. по истории политико-правовой мысли [46]. В это время поднимаются 

вопросы о содержании учебников по истории политических учений [44, с. 132-133], 

а также о совершенствовании преподавания данного предмета [59, с. 126-128]. Из-

даваемые учебники все также содержат принципиальное противопоставление марк-

систкой теории и остальных учений [21]. Внимание в новых учебниках уделялось 

доктринальным положениям политико-правовой мысли. 

В начале 70-х гг. XX в. в советской юридической науке сформировалось особое 

осмысление предмета истории политико-правовой мысли. В понимании ученых 

специфику указанной области юриспруденции определял ее теоретико-

исторический характер, что связывалось исследователями с особенностями поня-

тийного аппарата и самой логикой политико-правовых явлений. На данных основа-

ниях в отечественной науке возникла идея о необходимости исследования именно 

концептуально оформленных и логически целостных учений, представляющих со-

бой определенную совокупность теоретических положений принципиального ха-

рактера [46, С. 4], которое нашло свое отражение в учебной литературе только с 

начала 90-х гг. XX века. 

В 80-е гг. XX в. осуществляется дальнейшая проработка учебной литературы. 

Среди знаковых событий следует отметить вышедшее в 1981 г. учебное пособие Э. 

Л. Розина и Н. М. Золотухиной, содержащее основные положения из работ отече-

ственной политико-правовой мысли, Макиавелли и утопических социалистов [26]. 

Особенный интерес вызывает хрестоматия по истории политических учений А. С. 

Емелина и В. С. Нерсесянца. Несмотря на то, что хрестоматия содержала текст ос-

новных работ мыслителей Древней Греции, утопических социалистов и сосредота-

чивала свое внимание на отечественной политико-правовой мысли XVIII-XIX вв., 

она включала в себя выдержки из произведений Ш. Монтескье и Ж. Ж. Руссо [55]. В 

1983 г. происходит изменение названия дисциплины. Публикуется учебник под но-

вым названием «История политических и правовых учений» под редакцией В. С. 

Нерсесянца [12]. Во вводной части к учебному курсу внимание студентов акценти-

ровалось на исследовании идеи права в прошлом. Указывалось, что дисциплина яв-

ляется именно юридической и имеет особенные специальные познавательные прие-

мы, цели и задачи. Теперь внимание обучаемых сосредотачивалось на методологии, 

в системе которой, конечно, все также занимала первоначальное значение материа-

листическая диалектика. Описание основных политико-правовых учений во многом 

основывалось на классовом характере и борьбе идеологий. Однако, данный учеб-

ник, не смотря на высокую идеологическую составляющую, представлял собой 

учебную литературу новой формации, которая отражала достижения науки того пе-

риода (конечно же в пределах возможностей советского времени). В конце 80-х гг. 
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XX в. учебник по истории политических и правовых учений переиздается, принци-

пиально не изменив содержание и общие подходы к изложению учебного материала 

[13]. Накопленная информация о научных исследованиях истории политических и 

правовых учений вызывала закрепление в научной литературе конкретно историче-

ского и теоретического характера учений прошлого.  

Итак, с середины XX в. по 90-е г. XX в. происходят значительные изменения в 

науке по истории политических и правовых учений, что находит свое отражение в 

учебной юридической литературе. Отсутствие свободного научного познавательно-

го пространства в идеологизированной научной и учебной среде предопределило 

содержание учебной литературы. Пропитанная коммунистической идеологией со-

ветская учебная литература на уровне философско-методологического уровня оста-

валась неизменной до начала 80-х г. XX в. Научный коммунизм являлся прочной 

опорой не только всей юридической науки, но и образования. В отличие от дорево-

люционной научной литературы по истории философии права, в которой научное 

знание напрямую транслировалось в учебную деятельность, в указанный период 

информация о юридических идеях прошлого значительно трансформировалась. 

Сильнейшее влияние оказывала государственная идеология, которая воздействовала 

на учебную литературу через систему партийных организаций и государственных 

органов. Формируя содержание советского высшего юридического образования, 

советское государство четко контролировало учебную литературу в фундаменталь-

ных вопросах. Закладывая определенный материалистический стереотип к описа-

нию истории политико-правовой идеологии, советское государство включало в 

учебную литературу «единственно верный подход» к восприятию учебного знания. 

В тоже время, особенно со второй половины 70-х гг. XX в., в учебной литературе по 

истории политических и правовых учений происходят довольно значительные из-

менения. Учебная литература переориентируется на «правовые», а не только на 

«политические» аспекты учения, учебная дисциплина становится юридической. В 

юридическую литературу включаются новые теоретико-методологические основа-

ния исследований. Следует отметить, что в советское время активно зарождались 

различные типы и жанры учебной литературы, включалась методика и научная ин-

формация в учебные историографические источники. В этом смысле, учебная лите-

ратура адаптировалась для целей юридического образования, проходила через жер-

нова государственно-правовых и научно-педагогических институтов.  

Начало 90-х гг. XX в. и до конца XX в. – завершающий этап истории развития 

учебной литературы в историографии истории политических и правовых учений в 

России. Как уже указывалось ранее, переход в новую стадию развития учебной ли-

тературы по истории политических и правовых учений связан со сломом советского 

режима и формированием нового Российского государства и общества. Содержание 

данного этапа связано с обновлением предмета и метода науки, а также новых под-

ходов к юридическому образованию и учебной литературе. Окончание данного эта-

па, связываемое с переходом в новое тысячелетие, выделяется весьма условно, по-

скольку основной задачей следующей части исследования является рассмотрение 

становления учебной литературы по истории политических и правовых учений в 

новой России.  

«Ветер перемен» 90-х гг. XX в. освободил науку и учебную литературу от оков 

материализма и государственной идеологической политики. Перестройка на новые 
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методологические основания происходила постепенно, о чем свидетельствуют 

учебные работы не только по истории политических и правовых учений, но и по 

теории государства и права. В них еще имелись остатки советской идеологии, кото-

рая находила выражение в социалистической терминологии и рассмотрении вопро-

сов исторического характера советской государственности [50]. Учебная литература 

по истории политических и правовых учений освободилось от марксизма не сразу. 

Еще в названии учебных работ будут отдельные составляющие марксизма-

ленинизма. Учебник под редакцией В. С. Нерсесянца, вышедший в 1993 г. сосредо-

точил внимание новой российской молодежи на XIX в. политических и правовых 

учениях Западной Европы, политической и правовой мысли России, Америки и Во-

стока [9]. Вопросам марксизма, конечно, уделялось внимание, но уже не в том объ-

еме, что было при советской власти. История политических и правовых учений, как 

и в советское время, имела существенные взаимосвязи с теорией государства и пра-

ва, которые также сказывались на процессе ее развития. В частности, принципиаль-

ным положением нового учебника по истории политических и правовых учений под 

редакцией О. Э. Лейста являлось рассмотрение политико-правовых учений сквозь 

призму политико-правовой доктрины, что свидетельствовало о принципиально но-

вом теоретико-методологическом подходе к описанию учений, который сложился 

еще в советское время, но не был представлен в учебной литературе [11]. В учебную 

литературу по теории государства и права включались вопросы будущего россий-

ского государства, его перспектив развития. Издавались курсы лекций, в которых 

поднимались вопросы соотношения права и политической власти, человека и госу-

дарства, правового государства и гражданского общества, основных прав и обязан-

ностей человека [35, 53, 41, 51]. 

В середине 90-х гг. выйдет долгожданное продолжение учебника под редакцией 

В. С. Нерсесянца 1993 г., в котором содержалось подробное изложение основных 

политико-правовых идей XX века [10], полное и объективное рассмотрение которых 

в советский период по понятным причинам было невозможным.     

В это время происходит увеличение разнообразной юридической учебной лите-

ратуры по истории политико-правовой мысли [8, 25]. Структурно и содержательно 

новые издаваемые учебники становятся совершенно разноплановыми. Педагогиче-

ские образовательные методики включаются в сферу подготовки юридических кад-

ров. Учебная литература все дальше отдаляется от единых правил последовательно-

го изложения теоретических научных вопросов, учебники становятся разнообраз-

ными и начинают выражать формируемые научные направления исследований. В 

системе конкуренции учебной печатной деятельности перечень рассматриваемых в 

учебной литературе вопросов постепенно унифицируется. Зарождается учебная ли-

тература вспомогательного характера, которая в упрощенном виде раскрывает ос-

новные вопросы теории государства и права [43]. 

В новом тысячелетии в помощь студентам вышла довольно объемная хрестома-

тия по истории политических и правовых учений, целевая направленность которой 

была связана с непосредственным восприятием студентами политико-правовых 

учений прошлого через соответствующие источники [14]. Продолжалась подготовка 

учебников сформированных научных школ. В вопросы теории права В.С. Нерсе-

сянцем была включена история политико-правовых идей правового государства, 

основных концепций происхождения и сущности права и государства [42], что сви-
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детельствовало о начале глубокой интеграции теории государства и права и истории 

учений о государстве и праве. В это время формируется предмет истории политиче-

ских и правовых учений, очищенный от идеологии. Предметом истории учений о 

государстве и праве является история возникновения и развития теоретических зна-

ний о государстве, праве, политике и законодательстве, история политических и 

правовых теорий, история теорий права и государства [16, С. 1]. Причем, предмет-

ная область данной юридической науки нашла выражение в трех фундаментальных 

составляющих. Юридическая составляющая предметной области истории полити-

ческих и правовых учений представлена именно взглядами на политику, право и 

государство как элементами государственно-правовой действительности. Историче-

ская составляющая предмета данной науки связана с закономерностями возникно-

вения, формирования и развития основных политико-правовых учений прошлого. 

Теоретическая составляющая предмета истории учений о государстве и праве отра-

жает систему обобщенных положений о взглядах на политику, государство и право. 

Совокупность данных элементов раскрывает историю учений о государстве и праве 

как историю теории государства и права [16, с. 18]. Во всей своей совокупности по-

знавательные средства истории политических и правовых учений отражали ее свое-

образие, нашли свое выражение в предмете. Среди ключевых инструментов позна-

ния в истории политических и правых учений явились методологические подходы: 

портретный (биографический), страноведческий, проблемно-теоретический. Исто-

рия политических и правовых учений окончательно сформировалась как наука и 

учебная дисциплина юридического профиля, что нашло свое выражение в учебной 

литературе. Причем, наиболее оформленное юридическая составляющая нашла свое 

отражение в учебниках под редакцией О. Э. Лейста.  

Итак, постсоветское время для источниковедения историографии истории поли-

тических и правовых учений в России представляет особый интерес. Практически 

сразу после слома идеологической эпохи российская наука и образование соверши-

ли качественный рывок. Сохранив и транслировав через советское время научные 

юридические знания, отечественная юридическая наука сумела воплотить в учеб-

ном пространстве свои передовые разработки. Закрепив все достижения отече-

ственной юриспруденции в сочетании с педагогическими методиками, научное со-

общество смогло успешно адаптировать научное знание в учебную литературу. 

Сделав ее доступной для молодых людей нового времени, юриспруденция смогла 

выразить передовые положения научного знания. Почти за 10 лет учебная дисци-

плина по истории политических и правовых учений сформировала уникальные 

жанры, воплощенные в учебной литературе. Разноплановость учебной литературы 

способствовала повышению эффективности юридического обучения и воспитания 

юристов. В это время сложилось особое пространство предметной области истории 

политических и правовых учений, которое составляло слаженную систему трех со-

ставляющих: юридическое, историческое и теоретическое.      

Таким образом, изучение учебной литературы по истории политических и право-

вых учений в источниковедческой составляющей историографии позволяет рас-

сматривать ее как носитель особого порядка. Учебная литература способна выра-

жать процессы государственно-правового регулирования системы образования, 

влияния правовой идеологии, согласования, адаптации и формализации научного 

знания исходя из нужд образовательного процесса, достижений методики, педаго-
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гики, технологий и техник обучения. Все это имеет важное значение в аспектах от-

ношений наука - юридическое образование, поскольку раскрывает механизмы взаи-

мообмена и обогащения механизмов историографического творчества по истории 

политических и правовых учений. 
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Malyugin S. В. Study literature in source studies of the historiography of political and legal doc-
trines in Russia (mid XIX century - late XIX century) // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal 
university. Juridical science. – 2022. – Т. 8 (74). № 4. – Р. 34-48. 

The article examines historiographical sources - carriers of information about the subject and method of 
history of political and legal doctrines in Russia, which fulfilled an educational function. Chronological 
framework of the stated problematics is limited by middle XIX century - the end of XX century, the time of 
emergence, formation and development of history of political and legal doctrines as legal science and educa-
tional discipline in Russia. The task of this study is to explain the processes of formation in the historiography 
of the history of political and legal doctrines in Russia academic literature as a special medium of information, 
which allows to trace the historiographic processes of science at a certain stage of its formation and develop-
ment. The philosophical methodological basis of the study was the dialectical-materialistic method. Along 
with general scientific and special legal methodology, the author attracted a complex interdisciplinary direc-
tion of the modern history of doctrines of the state and law - historiography source study. The main intercon-
nections between academic literature and the history of political and legal doctrines in Russia, as applied to 
historically significant contexts, are explored in relation to the stages highlighted in the article. Key conclu-
sions are discussed.   

Key words: academic literature, legal education, legal science, source study, historiography, history of po-
litical and legal doctrines, historiographic sources. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX 
ВЕКОВ 

 

Осоченко А. А. 
 

Правовое регулирование пожарной безопасности торгового флота в конце XIX – начале XX века 

играло важное значение при перевозке различных товаров, грузов, в том числе взрывоопасных и лег-

ковоспламеняющихся веществ. 

Несоблюдении правил пожарной безопасности, могло привести не только к большому материаль-

ному ущербу, но и стать причиной гибели людей.  

В данной статье рассмотрены правила пожарной безопасности на кораблях, судах, а также правила 

по использованию, перевозке, погрузке, выгрузке взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, 

установленные распорядительными актами министерства и локальными нормативными актами, дей-

ствовавшие на территории Ленинградского торгового порта в конце XIX – начале XX вв. 

В данной статье были рассмотрены такие локальные акты торгового порта, как Сборник Обяза-

тельных Постановлений по Ленинградскому торговому порту от 1929 г. и Сборник Обязательных По-

становлений по Ленинградскому торговому порту от 1937 г. 

После детального исследования указанных нормативных актов, был сделан вывод о том, что в кон-

це XIX – начале XX в. уже уделяли особое внимание не только использованию огня в портах, на ко-

раблях, судах, а также использованию, перевозке, погрузке и выгрузке взрывоопасных и легковоспла-

меняющихся веществ. Предписания были направлены на уменьшение рисков, вероятности возникно-

вению пожаров, возгорания таких веществ, которые могли бы причинить еще больший ущерб, убыток, 

в силу особенностей своего химического состава, и трудностей в ликвидации таких пожаров. 

Ключевые слова: Ленинградский торговый порт, корабль, взрывоопасные, легковоспламеняющи-

еся вещества, пожарная безопасность. 
 

Совершенствование нормативного правового регулирования в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций является актуальной задачей в условиях участившихся техногенных и 

природных катастроф [1, c. 34]. 

Задачи снижения экономических потерь от пожаров, уменьшение количества по-

гибших и пострадавших при пожарах диктуют необходимость совершенствования 

государственного управления в области пожарной безопасности, дальнейшего раз-

граничения полномочий в этой сфере между федеральными органами государствен-

ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, что позволит усилить ответственность за вы-

полнение требований по пожарной безопасности и повысить эффективность право-

применения нормативных правовых актов по пожарной безопасности [2, c. 52]. 

Отечественное законодательство имеет более чем полуторавековые традиции в 

этой сфере. С момента принятия Пожарного устава в 1832 году формирование по-

жарной политики российского государства в сфере обеспечения безопасности от 

пожаров и иных стихийных бедствий не носило случайного характера, а было обу-

словлено следствием и продолжением единого замысла по ее реформированию [3, с. 

42-45].  
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Эпоха великих реформ, проводившихся в Российской империи во второй поло-

вине XIX в., отразились на всем российском законодательстве. Повлияла она и на 

положение дел в пожарной охране. При издании свода законов в 1885 г. в него не 

вошел Пожарный Устав. Большая часть требований этого устава повторяла ранее 

изданные положения, в связи с чем он был исключен из Свода законов Российской 

империи и потерял свою силу. Его статьи были размещены по различным томам [4, 

с. 22]. 

В конце XIX – начале XX века, основные положения, были направлены на 

предотвращение пожаров и уменьшение их негативных последствий, как правило, 

касались непосредственно промышленных заведений, складов, а также некоторых 

иных объектов. При этом была введена определенная система мер, призванных за-

щитить население и имущество от последствий огня [5, с. 141-146]. 

Регламентация деятельности так называемых «опасных» производств была 

направлена преимущественно на минимизацию неблагоприятных последствий для 

окружающей природной среды и человека.  

В означенный исторический период достаточно подробно регулировалось изго-

товление взрывчатых веществ, функционирование частных пороховых, пушечных и 

оружейных заводов, заведений для приготовления капсюлей к охотничьему ору-

жию, утилизационных заведений, а также испытание, перевозка, хранение и прода-

жа минеральных масел, нефти и продуктов ее перегонки, употребление ацетилена, 

хранение и продажа кальция-карбоната [6, с. 94-102].  

Следует обратить внимание на правовое регулирование пожарной безопасности 

торгового флота в конце XIX – начале XX века, игравшего в то время важное значе-

ние при перевозке различных товаров, грузов, в том числе взрывоопасных и легко-

воспламеняющихся веществ, которые при несоблюдении правил пожарной безопас-

ности, могли нанести не только большой материальный ущерб, но и стать причиной 

гибели людей. 

Более подробно рассмотрим правила пожарной безопасности Ленинградского 

торгового порта, история развития которого начинается с 1703 г., когда по указу 

Петра I были возведены первые портовые сооружения.   

Начнем с того, что в конце XIX – начале XX века на территории Российской им-

перии были изданы и действовали общеобязательные распорядительные акты мини-

стерств и ведомств, которые устанавливали правила судоходства, правила пожарной 

безопасности на кораблях, судах, а также правила по использованию, перевозке, 

погрузке, выгрузке взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ. Данные 

распорядительные акты далее конкретизировались уже в локальных нормативных 

актах торговых портов. 

За соблюдением правил пожарной безопасности на воде вместе с представителя-

ми речной полиции отвечали начальники судоходных станций. По инструкции Ми-

нистерства путей сообщения от 13 июля 1876 г. капитаны судов и помощники ин-

спекторов судоходства обязаны были следить за исправным состоянием пожарных 

средств на кораблях и пристанях и за обучением команды правилам их применения 

на случае пожара [4, с. 22-27]. 

Одними из распорядительных актов того времени, были Правила буксирования 

судов и гонок и сплава гонок по р. Неве между Шлиссельбургом и Рожковскою 



Осоченко А. А. 

51 

 

пристанью в С.-Петербурге (утверждены министром путей сообщения 16 июня 1879 

г.). 

Так, согласно п. 3. указанных Правил, всякий буксирный пароход, на случай по-

жара на воде, должен был быть снабжен брандспойтом, или же исправной пожарной 

трубой с рукавом, длиной не менее 10 саж., а каждое судно, идущее на буксире, 

обязано было иметь достаточное число швабр и одно ведро с водой на каждые 2.000 

пуд. груза, - во всяком случае не должно было иметь менее 6 ведер с водой и во все 

время следования, кроме рулевого, на нем должен был находиться и один из рабо-

чих для караула и подачи первой помощи. Шкипера буксирных пароходов имели за 

этим строгое наблюдение. 

В каждом буксирном возе (т.е. караване) судна с грузом легко воспламеняемым, 

должны были ставиться в задних рядах каравана. Если воз состоял исключительно 

из судов с легко воспламеняемым грузом, буксир должен был быть вдвое длиннее 

против буксира с судами, нагруженными обыкновенным грузом (п. 7).  

При воспламенении груза на одном из буксируемых судов, необходимо было 

прежде всего озаботится удалением всех судов от горящего судна, или наоборот, 

смотря по тому, что удобнее сделать; если загорится заднее судно, то оно немедлен-

но отчаливалось, а пароход отводили другие суда и, отводя их, возвращалось к заго-

ревшемуся судну для оказания посильной помощи; напротив, если загоралось сред-

нее судно, или переднее, пароход прежде всего удалял его от других судов (п. 8). 

В случае угрожающей судну или гонке, вследствие повреждения или пожара, 

опасности, всякий мимо проходящий и близ стоящий пароход был обязан оказать 

всевозможную помощь, равно как и все рабочие с судов и гонок, стоящие вне опас-

ности (п. 9).  

О всяком происшествии, случившемся во время буксирования, шкипер парохода 

был обязан доносить должностному лицу по судоходству на первом посту, мимо 

которого он после случившегося проходил (п. 10).  

Барки и счалки с сеном, соловой или древесным углем, предоставляющие по 

объему значительную площадь для ветра, допускались принимать на буксир по те-

чению только в числе четырех судов, которые помещаются по 2 в ряд, при чем для 

пароходов, отапливаемых углем, интервал первого ряда от кормы буксирного паро-

хода, для обеспечения от искр и ослабления волнения от движения парохода, не 

должны были быть менее 30 саж.; для пароходов же отапливаемых дровами, букси-

ровка барок с сеном вовсе воспрещалась (п. 11.) [7, с. 37-39].  

На территории Ленинградского торгового порта, как и на территориях иных тор-

говых портов, действовали и локальные нормативные акты, которые так же уста-

навливали, конкретизировали правила пожарной безопасности, в том числе правила 

перевозки, погрузки, выгрузки, хранения и использования различных грузов и опас-

ных веществ.   

Одним из локальных актов первой половины XX века является Сборник Обяза-

тельных Постановлений по Ленинградскому торговому порту от 1929 г. 

В соответствии с данным нормативным актов, определялся порядок выгрузки 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, а также курения, освещения. 

Так морские суда, прибывающие в порт с полной нагрузкой бурого или каменного 

угля, кокса или торфяных брикетов, а также суда, прибывающие хотя и не с полной 

нагрузкой упомянутого груза, но имеющие его более 50 % обей нагрузки, независи-
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мо от того, подлежал ли этот груз выгрузке на берег в вагоны или в подгрузные су-

да, устанавливались под выгрузку в Угольной гавани (п. 135)  

Порядок складирования и хранения каменного угля на территории порта опреде-

лялся Обязательным Постановлением Ленинградского Совета «О хранении камен-

ного угля» (Сборн. обязат. пост. Презид. Лен. Совета, изд. 1928., стр. 576) (п. 137). 

Взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, допускались к выгрузке и хра-

нению в Порту лишь в местах и по установленным правилам (п. 138). 

О нахождении на судне указанных грузов и о предстоящей выгрузке их в предна-

значенных для этого местах, грузополучатель был обязан заблаговременно сооб-

щить Управлению Порта, которое в свою очередь своевременно ставило об этом в 

известность Управление таможни и Пожарную Охрану ( п. 139).  

Документы, необходимые для досмотра и выпуска упомянутых грузов, должны 

были быть представлены грузополучателем в Управление Таможни не позднее од-

них суток с момента начала выгрузки судна (п. 140).  

Выгрузка и погрузка взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ должна 

была производиться с соблюдением надлежащих мер осторожности. (п. 141)  

К производству погрузочно-разгрузочных работ в Порту допускались лишь 

предприятия, имеющие в своем распоряжении: 

а) достаточный персонал квалифицированных технических руководителей упо-

мянутых работ, как-то: стивидоров, экспедиторов, корабельных и иных агентов; 

б) необходимые материалы, орудия, приспособления и прочий инвентарь, соот-

ветствующий роду производимых работ (п. 1 Раздела «О производстве погрузочных 

и разгрузочных работ в порту»).  

Погрузочно-разгрузочные предприятия, при посылке рабочих, были обязаны ин-

структировать их о предельной норме тяжести, подлежащей переноске каждым ра-

бочим в отдельности, а также ознакомить их с опасностями, связанными с произ-

водством той или иной работы (п. 7).  

Лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, к работам не допускались и в случае 

обнаружения таких лиц, последние снимались с работы (п. 9). 

Курение табаку воспрещалось: на судах и набережных, где производились грузо-

вые операции, на загруженных площадках, под навесами и в пакгаузах, за исключе-

нием мест, специально предназначенных для курения (п. 11).  

Места работы на судах, производящих погрузку или разгрузку ночью, или, во-

обще, в темное время, должны были быть хорошо освещены и обставлены надле-

жащими предосторожностями, как в отношении безопасности самих работ, так и в 

пожарном отношении (п. 12).  

При употреблении электрических ламп во время производства грузовых опера-

ций и для освещения складочных мест на набережных Порта, таковые лампы долж-

ны были быть ограждены рефлекторами или щитами, чтобы освещение ими не ме-

шало судоходству (п. 13).  

Подъем и опускание грузов должны были производится возможно плавно, дабы 

избежать их раскачивания (п. 21). 

В соответствии с Разделом 4 «О мерах предосторожности против пожаров» 

Сборника Обязательных Постановлений по Ленинградскому торговому порту от 

1929 г., воспрещалось в пределах Порта курение на перегрузочных судах, на берегу 
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в местах выгрузки, на участках, занятых лесными и прочими материалами, а также 

вблизи таковых участков (п. 1).  

В виду повышенной пожарной опасности, в связи с применением для автомоби-

лей газового бензина, воспрещалось: 

 а) употребление газового бензина для примусов, паяльных ламп, клееварок и т.п. 

при обслуживании автомобилей; 

б) курение на автомобилях водителями машин и лицами, сидящими рядом с ни-

ми; 

в) заливка горючего в бак автомобиля при работающем двигателе (п. 8). 

Все баки в автомобилях и посуда для бензина в гараже должны были быть обо-

рудованы предохранительными сетками и пробками и всегда находиться в исправ-

ном состоянии, не допуская на малейшей течи. В таком же исправном состоянии 

должны были всегда находиться на автомобилях бензинопроводы, выпускные тру-

бы и глушители (п. 9).  

В местах хранения бензина должна была быть устроена усиленная вентиляция, 

без применения механических приборов (п. 10). 

Все лица, в ведении которых находились автомобили, должны были следить за 

правильной регулировкой двигателя и карбюратора, во избежание отдачи в карбю-

ратор или глушитель горящих газов (п.11). 

Все автомобили должны были быть снабжены огнетушителями малого типа (п. 

12) [8, с. 61-70]. 

Со временем, был издан Сборник Обязательных Постановлений по Ленинград-

скому торговому порту от 1937 г., куда были добавлены и иные пункты, регулиру-

ющие правила пожарной безопасности торгового порта.   

В соответствии с Разделом XVI «О мерах предосторожности против пожаров», 

на всей территории порта курить воспрещалось. Курение допускалось лишь в жи-

лых помещениях, конторах или других приспособленных для этого безопасных за-

крытых помещениях с разрешения пожарной охраны порта. На морских судах во 

время производства погрузочно-разгрузочных работ курение допускалось лишь в 

жилых помещениях. Курение внутри люков, трюмов безусловно воспрещалось (п. 

211).  

Воспрещалось разведение огня для каких бы то ни было целей на перегрузочных 

и на зимующих судах, а равно на всей территории порта. В случае крайней необхо-

димости, разведение огня могло быть допущено в каждом отдельном случае только 

с разрешение пожарной охраны, при условии принятия всех мер предосторожности 

(п. 212). 

Воспрещалось зажигание фейерверков и иллюминаций, а также хранение заря-

женного оружия без особого на то письменного разрешения Управления порта (п. 

213).  

Воспрещались все виды освещений, кроме электрического (п. 214).  

Отопление железнодорожных паровозов и судов речного плавания, работающих 

в порту, должно было производиться нефтью или углем; дровяное отопление не до-

пускалось (п. 215).  

При перевозке взрывчатых веществ должно было быть обращено особое внима-

ние на принятие противопожарных мер, для чего: 
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а) судно, назначенное для буксировки барж (транспортов) с указанным грузом 

так же, как и буксируемые суда, должны были иметь на всех дымовых трудах (не 

исключая кухни), при отоплении твердым топливом, предохранительные искроуло-

вительные сетки. Кроме того, во всех случаях – пожарный насос и прочее противо-

пожарное оборудование, согласно существующих правил; 

б) на буксирующих судах приготовление пищу и курение разрешалось только в 

особо отведенных для этого местах и с соблюдением всех противопожарных пра-

вил; 

в) приготовление пищи и курение на буксируемых судах с этим грузом воспре-

щалось, о чем вывешивались соответствующие надписи; 

г) пожарные насосы и мелкий пожарный инструмент как на буксирующем судне, 

так и на буксируемых баржах, должны были быть опробованы и находиться в пол-

ной готовности, в частности – насосы с привернутыми рукавами; 

д) держание прочих огней, кроме сигнальных и для освещения помещений, до-

пускаемого согласно правил освещения, на буксируемых судах воспрещалось, о чем 

вывешивались соответствующие надписи; 

е) проживание семей команд на перевозящих эти грузы судах (паротепловых и 

непаровых) – воспрещалось; доступ посторонних лиц на эти суда, без разрешения 

администрации судов также воспрещался (п. 216).  

Воспрещалась укладка товаров и грузов вокруг колодцев, пожарных кранов и 

пожарных сигналов, радиусом менее двух метров – для сохранения свободного к 

ним проходов и проезда.   

Воспрещалась также укладка грузов, пакетов пиломатериалов и вообще какое-

либо загромождение специальных пожарных проездов и пирсов (п. 217). 

Также воспрещалось: 

а) курение на автомобилях водителями машин и лицами, сидящими рядом с ним; 

 б) заливка горячего в бак автомобиля при работающем двигателе; 

в) залив горючего в бак автомобиля при работающем двигателе (п. 218). 

Также были установлены Правила для судов, перевозящих минеральные масла и 

другие горючие жидкости, а именно: 

а) капитан судна, везущего горючие жидкости наливом, за сутки до прибытия в 

Ленинградский Торговый порт, должен был известить об этом Портовой надзор, а в 

случае порожнего суда - происхождение и температуру вспышки последнего груза. 

б) наливные суда в груженом и порожнем состоянии могли иметь место стоянки 

только у Морской пристани. 

в) после швартовки судна и ухода команды на берег, должны была быть оставле-

на вахта, которые следовало оставлять таким образом, чтобы она была в состоянии, 

в случае пожарной опасности тотчас же отвести судно. 

г) на наливных судах во время стоянки их у Морской пристани, не разрешалось 

какое-либо употребление огня и курение, а в летнее время, кроме того пользование 

паровыми котлами. 

д) по окончании выгрузки или погрузки, судно сразу же должно было покинуть 

порт. 

е) наливное судно, по окончании разгрузки, с разрешения Портового надзора, 

могло оставаться в порту для принятия груза, ремонта или докирования, при соблю-

дении отдельной инструкции Пожарной охраны.  
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ж) пользование камбузом при стоянке у Морской пристани, могло быть разреше-

но при условии отопления его коксом и если труба камбуза отводилась в главную 

дымовую трубу, снабженную искроуловителями [9, с. 46-49]. 

Можно сделать вывод, что в конце XIX – начале XX в. уже уделяли особое вни-

мание не только использованию огня в портах, на кораблях, судах, а также исполь-

зованию, перевозке, погрузке и выгрузке взрывоопасных и легковоспламеняющихся 

веществ. Предписания были направлены на уменьшение рисков, вероятности воз-

никновению пожаров, возгорания таких веществ, которые могли бы причинить еще 

больший ущерб, убыток, в силу особенностей своего химического состава, и труд-

ностей в ликвидации таких пожаров [10, с. 30-38]. 

На территории Ленинградского торгового порта действовали общеобязательные 

распорядительные акты министерств и ведомств, а также локальные нормативные 

акты, которые устанавливали правила пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение пожаров и минимизацию негативных последствий.  
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The legal regulation of the fire safety of the merchant fleet in the late XIX - early XX century played an 

important role in the transportation of various goods, cargo, including explosive and flammable substances. 

Failure to comply with fire safety rules could lead not only to great material damage, but also cause death of 

people. This article discusses the fire safety rules on ships, vessels, as well as the rules for the use, transporta-

tion, loading, unloading of explosive and flammable substances, established by the administrative acts of the 
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ministry and local regulations that were in force on the territory of the Leningrad Commercial Port in the late 

XIX - early XX centuries . In this article, such local acts of the commercial port as the Collection of Compul-

sory Regulations for the Leningrad Commercial Port of 1929 and the Collection of Compulsory Regulations 

for the Leningrad Commercial Port of 1937 were considered. 

After a detailed study of these regulations, it was concluded that in the late XIX - early XX century. have 

already paid special attention not only to the use of fire in ports, on ships, but also to the use, transportation, 

loading and unloading of explosive and flammable substances. The regulations were aimed at reducing risks, 

the likelihood of fires, the ignition of such substances that could cause even more damage, loss, due to the 

nature of their chemical composition, and the difficulties in extinguishing such fires. 

Key words: Leningrad commercial port, ship, explosive, flammable substances, fire safety. 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ СИСТЕМЫ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В статье рассматриваются проблемы исследования конституционных основ системы публичной 

власти в Российской Федерации. Акцент сделан на вопросах организации системы публичной власти в 

условиях действующей конституционной модели. Показана системообразующая роль Государственно-

го Совета Российской Федерации в строительстве и координации деятельности субъектов системы 

публичной власти. Подчеркивается интеграционная роль Президента Российской Федерации в меха-

низме данной системы. 

Ключевые слова: система публичной власти, государственная власть, муниципальная власть, Гос-

ударственный Совет Российской Федерации. 
 

В научной литературе проблемы государственной, муниципальной власти зани-

мают одно из центральных мест. Это обусловлено тем, что в основе государственно-

правового регулирования содержится власть народа (в условиях демократического, 

правового государства), поэтому конституционная концепция народовластия вы-

ступает исходной теоретической предпосылкой для понимания природы публичной 

власти (государственной и муниципальной), анализа ее структуры, интегративных 

механизмов функционирования. Непосредственно конституционным вопросам ор-

ганизации государственной и муниципальной власти посвящены работы Торгашина 

И.М., Мещерякова А.Н., Лобанова И.В., Ильиных А.В., Коваль Т.А., Хоменко Е.В., 

Корсун К.И., Усманова Р.М. и многих других авторов. Однако исследование систе-

мы публичной власти в Российской Федерации должно осуществляться с учетом ее 

интегративной природы, основанной на идее народовластия и соответствующем 

статусе Президента Российской Федерации. Отсюда цель статьи – показать систе-

мообразующую роль Государственного Совета Российской Федерации, формируе-

мого Президентом РФ, в организации публичной власти. 

Важно подчеркнуть, что одним из важнейших достижений Конституции Россий-

ской Федерации 1993 г. является закрепление институтов народовластия, признание 

Российского государства в качестве демократического, правового. В рамках выде-

ления видов власти народа, Конституция Российской Федерации закрепляет госу-

дарственную и муниципальную власть, без их нормативного определения как еди-

ной системы публичной власти. Вместе с тем в юридической литературе активно 

разрабатывалась концепция публичной власти, ее понимание как подсистемы еди-

ной системы власти народа, куда в качестве системообразующего фактора входит 

учредительная власть народа, воплощенная в Преамбуле Конституции Российской 

Федерации и провозглашающая статус государственной и муниципальной власти [1, 

с. 3 – 11; 2, с. 82 - 134].                                                                                                                          
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Важно указать, что в новой редакции Конституции Российской Федерации [3] 

были установлены положения, относящиеся к организации и системе публичной 

власти, ее конкретизации в условиях действующей конституционной модели. Так, в 

соответствии с пунктом «г» статьи 71 Конституции Российской Федерации сфера 

организации публичной власти отнесена к ведению Российской Федерации. Это 

свидетельствует о важности регулирования данных вопросов на общефедеральном 

уровне и их приоритетности с позиций необходимости усиления тенденций центра-

лизации в построении и организации единой системы публичной власти. 

Исходя из данной концептуальной логики, непосредственная деятельность по ор-

ганизации публичной власти должна быть передана такому институту государства, 

который бы интегрировал в себе (замыкал) всю систему государственной власти и в 

целом государственное управление обществом. Подобную роль в рамках действу-

ющей конституционной системы выполняет Президент Российской Федерации - 

глава государства (п. 1 ст. 80 Конституции Российской Федерации), выступающий в 

условиях Российского государства объединяющим фактором в формировании и 

функционировании единой конструкции государственно-организованного обще-

ства. 

 Кроме того, согласно п. 1 ст. 81 Конституции Российской Федерации, Президент 

Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской 

Федерации. Это свидетельствует о представительных началах должности Президен-

та, избираемого народом (избирательным корпусом) России. Поэтому сочетание в 

конституционной модели статуса Президента Российской Федерации представи-

тельных и государственных начал указывает на интеграцию народовластия (народа 

как источника и социального субъекта государственной и муниципальной власти) и 

системы органов государственной и муниципальной власти (технических носителей 

государственной и муниципальной власти). 

Поэтому в соответствии с п. 2 ст. 80 Конституции Российской Федерации Прези-

дент Российской Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации 

порядке обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, 

входящих в единую систему публичной власти. Согласно ст. 1 Федерального Закона 

от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 394-ФЗ) [4], под единой системой публичной власти 

понимаются федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие в конституционно 

установленных пределах, на основе принципов согласованного функционирования 

и установленного на основании Конституции Российской Федерации и в соответ-

ствии с законодательством организационно - правового, функционального и финан-

сово-бюджетного взаимодействия, в том числе по вопросам передачи полномочий 

между уровнями публичной власти, свою деятельность в целях соблюдения и защи-

ты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально – эконо-

мического развития государства. 

В научно-практическом Комментарии к Конституции Российской Федерации, 

под редакцией Председателя Конституционного Суда РФ Зорькина В.Д., подчерки-

вается, что статья 80 Конституции Российской Федерации возлагает на Президента 

Российской Федерации ряд функций, доминирующее место в числе которых имеет 
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интеграционная. Указанная функция проявляется в различных аспектах. Во-первых, 

в самом словосочетании «глава государства» содержится указание на то, что Прези-

дент Российской Федерации как неколлегиальный и первый   в конституционной 

системе власти орган олицетворяет единство и целостность Российского государ-

ства и политическое единство общества, а его полномочия служат для выражения и 

обеспечения этого единства. Во-вторых, указанная функция проявляется в том, что 

Президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие орга-

нов государственной власти. Глава государства не только выступает воплощением 

единства власти, но и выполняет координирующую функцию [4, с. 688]. 

Следовательно, в системе публичной власти Президент Российской Федерации 

выступает системообразующим фактором, координирующим, стабилизирующим и 

развивающим систему публичной власти, обеспечивающим ее полноту, единство, 

целостность. Однако для успешного осуществления этой деятельности Президент 

Российской Федерации должен обладать эффективным вспомогательным механиз-

мом подобного системообразования. В качестве такого механизма конституционно 

учрежден специальный государственный орган – Государственный Совет Россий-

ской Федерации. 

В пункте «е. 5» ст. 83 Конституции Российской Федерации установлено, что 

Президент Российской Федерации формирует Государственный Совет Российской 

Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодей-

ствия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и 

внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-

экономического развития государства. 

Более конкретизировано целью создания Государственного Совета Российской 

Федерации является его участие в пределах компетенции в разработке стратегиче-

ских задач и целей внутренней и внешней политики Российской Федерации, в фор-

мировании государственной политики в области социально-экономического разви-

тия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, способствование согласованному функционированию и взаимодей-

ствию органов, входящих в единую систему публичной власти (статья 3 Федераль-

ного Закона № 394-ФЗ). 

Следовательно, функционально-целевое назначение данного органа состоит в его 

служебном, по отношению к Президенту Российской Федерации, характере, вспо-

могательном участии в осуществлении интегративной, координационно-

стабилизирующей роли главы государства. 

В контексте изложенного важно подчеркнуть, что строение Государственного 

Совета Российской Федерации, закрепленное в рассматриваемом Законе, структур-

но воспроизводит модель системы публичной власти с указанием в ней системооб-

разующих места и роли Президента Российской Федерации. Согласно статье 7 Фе-

дерального Закона № 394-ФЗ в состав Государственного Совета входят Председа-

тель Государственного Совета и члены Государственного Совета. Ст. 8 Федераль-

ного Закона № 394-ФЗ устанавливает, что Председателем Государственного Совета 

является Президент Российской Федерации. Председатель Государственного Сове-

та: 1) осуществляет руководство деятельностью Государственного Совета; 

2) определяет место и время проведения заседаний Государственного Совета и его 

Президиума; 3) председательствует на заседаниях Государственного Совета и его 
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Президиума; 4) формирует план работы Государственного Совета и повестку дня 

его очередного заседания; 5) назначает Секретаря Государственного Совета из чис-

ла членов Государственного Совета; 6) решает иные вопросы деятельности Госу-

дарственного Совета. 

 Ст. 9 Федерального Закона № 394-ФЗ определяет членов Государственного Со-

вета: Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Государ-

ственной Думы Российской Федерации, Руководитель Администрации Президента 

Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федера-

ции (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации). По решению Президента Российской Федерации в 

состав Государственного Совета могут быть включены представители политических 

партий, имеющих фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, представители местного самоуправления. По решению Прези-

дента Российской Федерации в состав Государственного Совета также могут быть 

включены иные лица. 

Для решения текущих вопросов деятельности Государственного Совета форми-

руется Президиум Государственного Совета. Персональный состав Президиума 

Государственного Совета определяется Председателем Государственного Совета 

(пункты 1, 2 ст. 10 Федерального Закона № 394-ФЗ). 

Итак, изложенное свидетельствует, что в Российской Федерации продолжается 

процесс институционального оформления единой системы публичной власти. Пуб-

личная власть получила развитие именно как системное образование, призванное 

привнести в две подсистемы государственной и муниципальной власти (местного 

самоуправления) такие общесистемные качества как интегративность, целостность, 

единство, полноту. Такое преобразование государственной и муниципальной власти 

в единую публичную власть может быть обосновано, как уже отмечалось выше, 

производностью этих видов власти от исходной, единой власти народа России – 

учредительной власти, воплощенной в Конституции Российской Федерации, и спо-

собной не только учреждать, но и модифицировать, корректировать различные кон-

ституционные положения. 

В условиях современной глобальной трансформации (перезагрузки) всех сфер 

жизнедеятельности, реальных угроз суверенитету народов   и государств, возникла 

настоятельная необходимость концентрации и централизации всего властного по-

тенциала, его мобилизации для эффективного решения и предотвращения возмож-

ных негативных вызовов. 
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УДК 343.9 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ДОСТИЖЕНИЙ КРИМИНАЛИСТИКИ В ЦЕЛЯХ РАСКРЫТИЯ 

И РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аскаров С. В. 
Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Ставрополь) 

 

В статье раскрыто понятие криминалистического обеспечения раскрытия и расследования пре-

ступлений, а также возможности в совершенствовании криминалистических методов, средств, приемов 

и рекомендаций в практической деятельности правоохранительных органов в целях раскрытия и рас-

следования дорожно-транспортных преступлений. Автор приходит к выводу о том, что использование 

следователями и экспертами в своей профессиональной деятельности специальной криминалистиче-

ской техники будет способствовать получению ими объективных результатов для дальнейших иссле-

дований и повышения эффективности своей деятельности при расследовании ДТП. 

Ключевые слова: криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, 

расследование дорожно-транспортных преступлений, судебная автотехническая экспертиза, технико-

криминалистические средства, прибор для проверки эффективности тормозной системы 

транспортного средства. 

 

Криминалистика постоянно внедряет в деятельность правоохранительных орга-

нов с целью усовершенствования эффективности борьбы с преступностью различ-

ные достижения научно-технического прогресса (НТП). Однако по мере развития 

НТП все значительней и заметнее становится разрыв между возможностями в со-

вершенствовании криминалистических методов, средств, приемов, рекомендаций и 

реализации таких возможностей в практической деятельности правоохранительных 

органов в раскрытии и расследовании различных видов преступлений [1]. 

Впервые понятие криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений ввел В.Г. Коломацкий – «Криминалистическое обеспечение это внед-

рение в практическую деятельность должностных лиц, подразделений, служб и ор-

ганов внутренних дел по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, 

криминалистических знаний, воплощенных в умении практических работников ис-

пользовать научные, методические и тактические криминалистические рекоменда-

ции, технико-криминалистические средства и технологии их применения» [2]. 

Несколько позже, в уточненной редакции Р.С. Белкин, представляет это 

определение «Как систему криминалистических знаний и основанных на них 

навыков и умений сотрудников применять криминалистические средства, 

методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений» [3]. 
Инновационный процесс достигает завершенности, если результат научной раз-

работки внедрен в практику правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью и постоянно используется следователями, дознавателями, экспертами-

криминалистами и др. в решении криминалистических задач. 

Таким образом, с позиции научно-технического прогресса, с учетом достижений 

науки и техники определяются только возможности удовлетворения потребностей 

правоохранительных органов, в совершенствовании имеющихся и разработке новых 
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методов и средств криминалистической техники, а удовлетворяются такие потреб-

ности под влиянием общественного прогресса. Им были предопределены положе-

ния УПК РФ, которыми определяется допустимость (недопустимость) тех или иных 

технических средств в уголовном процессе, формы и порядок их применения, нако-

нец, признание (непризнание) в качестве доказательств результатов их практическо-

го использования. 

Техника собирания следов преступлений, как правило, представляет собой ком-

плекты научно-технических средств: унифицированные и «тематические» (для изъ-

ятия следов пальцев рук, следов запаха, микрообъектов, для осмотра места пожара, 

места взрыва, ДТП и др.). 

В настоящее время экспертно-криминалистические подразделения МВД России 

обеспечены современными технико-криминалистическими средствами, которые во 

многом остаются невостребованными следователями при расследовании дорожно-

транспортных преступлений. Одним из таких технико-криминалистических средств 

является унифицированный чемодан эксперта-автотехника «Автотехэксперт», про-

изводства ООО «Криминалистическая техника». Общий вид чемодана представлен 

на рисунке 1 [4]. 

 Рисунок 1 

Чемодан укомплектован унифицированными технико-криминалистическими 

средствами, используемых при осмотре места ДТП, такими как: осветитель ультра-

фиолетовый портативный, микроскоп под маркировку ДатаДот с увеличение не ме-

нее 50х, измеритель расстояний лазерный с диапазоном измерений не менее 0,05 – 

60 метров, а также стандартная рулетка длиной 50 метров и другие. Кроме этого, в 

указанном чемодане имеется прибор для проверки эффективности тормозной си-

стемы транспортного средства «Эффект» (далее прибор. Общий вид прибора и его 

комплектация указана на рисунке 2 [5]. 
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 Рисунок 2 

В зависимости от способа установки прибора в салоне испытуемого автомобиля, 

он выпускается в нескольких модификациях [6]: - «Эффект-02» с вертикальным ра-

бочим положением (рисунок 3).  

 Рисунок 3 

- «Эффект-02.01» с горизонтальным рабочим положением (рисунок 4). 

 Рисунок 4 

При экспертных расчѐтах остановочного пути, расстояний обгона и других пара-

метров, связанных с расстояниями, проходимыми ТС в заторможенном состоянии, 

необходимо учитывать время срабатывания тормозной системы [7]. На практике 
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эксперты-автотехники в ходе проведения экспертизы используют табличные значе-

ния установившегося замедления автомобиля, предложенных методическими реко-

мендациями более 40 лет назад. Учитывая это, возникают сомнения в объективно-

сти этих значений замедления автомобиля, так как с техническим развитием авто-

мобильной промышленности изменились различные технические параметры авто-

мобилей, что соответственно влияет на указанные значения. Поэтому использова-

ние в настоящее время экспертами в ходе проведения судебных автотехнических 

экспертиз табличных значений установившегося замедления автомобиля вызывает 

сомнения в объективности сделанных ими выводов исследований. 

Чтобы добиться объективности показателей тормозной системы транспортного 

средства, которое участвовало в дорожно-транспортном происшествии следовате-

лям и экспертам необходимо использовать вышеуказанный прибор «Эффект-02». 

Так, он может использоваться в ходе проведения следователем следственного экс-

перимента с целью проверки эффективности рабочей тормозной системы испытуе-

мого автомобиля, участвовавшего в ДТП, а экспертом в ходе проведения автотех-

нической судебной экспертизы в ходе проведения ходовых испытаний (три экспе-

риментальных заезда) с контрольным торможением и измерением величины замед-

ления. 

Для того, чтобы провести проверку тормозной системы транспортного средства, 

которое участвовало в дорожно-транспортном происшествии, указанное ТС необхо-

димо разместить на заранее выбранной горизонтальной сухой асфальтированной 

поверхности дороги, при этом шины проходящего поверку ТС должны быть чисты-

ми и сухими. После этого, разместить электронный блок прибора с помощью при-

жима имеющегося с тыльной стороны его корпуса на стекле передней пассажирской 

или водительской двери проверяемого автомобиля, при этом стрелки указанные в 

нижней части корпуса прибора должны соответствовать направлению движения ТС. 

С помощью специального крепления на верхнюю поверхность педали тормоза кре-

пится датчик силы. 

Во время проведения ходовых испытаний (не менее двух экспериментальных за-

езда) с контрольным торможением водитель разгоняет проверяемый автомобиль до 

скорости около 40 км/ч, после чего воздействием на педаль тормоза, в режиме экс-

тренного торможения замедляет до полной остановки испытуемый автомобиль, при 

этом согласно руководство по эксплуатации прибора [6], в процессе торможения, не 

допускается корректировка траектории движения ТС, если этого не требует обеспе-

чение безопасности всех участников следственного действия и испытаний. 

После остановки испытуемого автомобиля, следователь или эксперт фиксируют 

полученные результаты, при этом указанный прибор рассчитывает следующие па-

раметры: установившееся замедление, пиковое значение усилия нажатия на педаль, 

длину тормозного пути и время срабатывания тормозной системы. Прибор также 

производит пересчет нормы тормозного пути к реальной начальной скорости тор-

можения [6]. 

Полученные результаты, следователи могут использовать как исходные данные 

при назначении судебных автотехнических экспертиз, а эксперты анализируя полу-

ченные результаты замеров эффективности рабочей тормозной системы испытуемо-

го автомобиля устанавливают, находятся ли они в допустимых границах, регламен-

тированных требованиями ГОСТ Р 51709-2001 [8], после чего делают объективные 
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выводы о нахождении рабочей тормозной системы испытуемого автомобиля в ис-

правном состоянии, или нет. 

Чем сложнее техника, тем совершенней должна быть организация ее примене-

ния, тем выше должен быть уровень специализации применяющих ее специалистов 

и экспертов. При всей важности и значимости работы, выполняемой экспертно-

криминалистическими подразделениями в целях раскрытия и расследования раз-

личных видов преступлений, в том числе и дорожно-транспортных преступлений, 

все-таки ее эффективность во многом предопределяется следователями, отвечаю-

щими в соответствии с УПК РФ за результаты собирания и использования доказа-

тельств. В этой связи они сами обязаны в своей работе в известных пределах при-

менять методы и средства криминалистической техники, а при необходимости ор-

ганизовывать или обеспечивать их использование в процессе раскрытия и расследо-

вания преступлений, с помощью экспертов и специалистов. 

На основании вышеизложенного считаю, что субъектами раскрытия и расследо-

вания дорожно-транспортных преступлений нужно чаще использовать в своей про-

фессиональной деятельности специальную криминалистическую технику, такую, 

как прибор «Эффект» при проведении ими следственных действий или при выпол-

нении автотехнической судебной экспертизы ТС, что будет способствовать получе-

нию объективных результатов для дальнейших исследований и повышения эффек-

тивность их деятельности при расследовании ДТП. 
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ties of law enforcement agencies in order to disclose and investigate road traffic crimes. The author comes to 

the conclusion that the use of special forensic equipment by investigators and experts in their professional 

activities will help them to obtain objective results for further research and increase the effectiveness of their 

activities in the investigation of road accidents. 

Keywords: forensic support for the disclosure and investigation of crimes, investigation of road traffic 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

СОСТАВОВ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ахмедханова С. Т. 
Северо-Кавказский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Российская система образования в последние годы превратилась в самую коррумпированную об-

ласть социальной сферы общества. В данном исследовании мы рассмотрим теоретические и практиче-

ские вопросы, связанные с признанием работников системы образования субъектами должностных 

преступлений. В связи с постоянно растущей актуальностью изучения причин и условий совершения 

коррупционной преступности в системе государственного образования, на наш взгляд, необходимо 

особое внимание уделить специальному субъекту коррупционной преступности – должностному лицу.  

В то же время, на практике и в научной литературе остается остро дискуссионным вопрос отнесе-

ния категории преподавателей к должностным лицам, и, как правило, квалифицировать преступное 

взяточничество преподавателей, если они не являются должностными лицами. Именно изучению 

субъекта коррупционной преступности, и его отличительных, характеризующих признаков, помогаю-

щих при квалификации и в правоприменительной практике уполномоченных сотрудников раскрыть, 

расследовать и привлечь к ответственности субъектов коррупционной преступности в сфере образова-

ния, мы и посвятим наше исследование.  

Ключевые слова: образование, коррупция, должностное лицо, управление, преступление, субъект. 
 

Введение. В теории уголовного права приведены разносторонние признаки, поз-

воляющие условно классифицировать специальных субъектов по полу, возрасту, 

занимаемой должности, гражданству, семейным отношениям, отношению к службе. 

Присущие специальному субъекту признаки способствуют быстрой и правильной 

квалификации совершенного преступного деяния и значительно облегчают работу 

сотрудников правоохранительных органов.  

Изложение основного материала.  По общим характеристикам, относящимся к 

роду занятий, различают следующие признаки: 

- служебное положение; 

- должностное лицо; 

- лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции в коммерческих 

структурах и организациях; 

- сотрудник правоохранительных органов; 

- военнослужащий. 

По обязанностям субъекта различают: 

- правила дорожного движения; 

- правила безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

По личностным характеристикам различают: 

-достижение совершеннолетнего возраста; 

-мужской пол; 

-наличие гражданства. 

В качестве отличительной характеристики специального субъекта в некоторых 

составах преступлений выступают следующие признаки: отсутствие медицинского 
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образования либо медицинского образования соответствующего профиля; привле-

чение субъекта к административной ответственности и установление администра-

тивного надзора. Данные дополнительные признаки приведены в диспозициях соот-

ветствующих статей в качестве квалифицирующих обстоятельств состава преступ-

лений.  

Некоторые признаки специального субъекта учитываются при установлении 

наличия отягчающих обстоятельств в деянии преступника, например, использова-

ние доверия, оказанное должностному лицу в силу занимаемой им должности и 

осуществляемых им служебных обязательств. Наличие специального субъекта в 

уголовном праве помогает процессу квалификации и способствует объединению 

статей в отдельные главы Уголовного кодекса. В некоторых случаях отсутствие 

специального субъекта, затрудняет процесс квалификации преступления, либо спо-

собствует исключению уголовной ответственности [1, c. 46-50]. 

Наличие признаков специального субъекта значительно облегчают процесс ква-

лификации преступлений, специальный субъект выступает не только непосред-

ственным исполнителем деяния, но одновременно и соисполнителем. Если лицо не 

является специальным субъектом, но совершает преступное деяние в соучастии, то 

он несет уголовную ответственность не как соисполнитель, а как пособник, под-

стрекатель, либо организатор, согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ. В случаях, когда в пре-

ступлении отсутствует третье лицо говорить, что такое преступление совершенно 

группой лиц, неправильно. Выявление всех признаков субъекта преступления, в том 

числе и совокупность отягчающих обстоятельств, способствует установлению само-

го события преступления, формы умысла лица, его личностные характеристики, с 

целью привлечения его к ответственности и назначению ему справедливого, гуман-

ного наказания. 

Согласно примечанию к ст. 285 УК РФ субъектами должностных преступлений 

выступают лица, осуществляющие административно-хозяйственные или властно – 

распорядительные функции, на постоянной, временной, либо по специальному пол-

номочию в органах государственной власти, местного самоуправления, муници-

пальных учреждениях, государственных корпорациях.  

Преподаватели, как одно из составляющих звеньев в системе преступлений кор-

рупционной направленности, не относятся ни к законодательной, ни к исполнитель-

ной, ни к судебной ветви власти, они не выполняют деятельность работников пра-

воохранительных органов по выявлению, изобличению, привлечению к ответствен-

ности субъектов преступления, они не наделены распорядительными полномочиями 

в отношении своих подчиненных, следовательно можно прийти к выводу, что педа-

гогические работники не относятся к должностным лицам, к представителям власти 

[6, c. 53-58]. 

Административно-хозяйственная функция свойственна как должностным лицам, 

выполняющим свою деятельность в органах государственной власти, так и лицам, 

возглавляющим коммерческие и иные организации. При осуществлении админи-

стративно-хозяйственных функций руководитель выполняет действия: по распоря-

жению, распределению имущества; следит за порядком поступления денежных 

средств из бюджетного финансирования; выплачивает заработную плату работни-

кам; выделяет премию отличившимся работникам; определяет способы хранения, 
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учета, контроля материальных ценностей; осуществляет контроль за их расходова-

нием.  

Организационно-распорядительные функции должностного лица в органах госу-

дарственной власти согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «По 

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 фев-

раля 2000 г. № 6, заключаются в осуществлении руководства коллективом, подборе 

кадров, организации условий труда и ведения службы подчинѐнными, наложение 

дисциплинарных взысканий, применение мер поощрения, поддержание трудовой 

дисциплины.  

Не все работники государственных и муниципальных органов, выполняющие 

профессиональные и технические функции, относятся к субъектам получения взят-

ки, так как они не выполняют организационно-распорядительные и административ-

но-хозяйственные функции. Казалась бы все достаточно ясно в примечании к статье 

285 УК РФ и преподаватели не относятся к категории должностных лиц, выполня-

ющих управленческие функции.  

Но изучение материалов судебной практики, массовость дел подобной направ-

ленности, отсутствие статей в уголовном законодательстве, согласно которым мож-

но категорию преподавателей и учителей привлечь к ответственности-нет. В связи с 

чем суды стали выносить обвинительные приговоры по ст. 290 УК РФ «Получение 

взятки», и данные приговоры закреплялись на уровне судов субъектов Российской 

Федерации и Верховного суда.  

Возникла необходимость законодательного закрепления подобной судебной 

практики, обоснования новой тенденции в правоприменительной судебной практи-

ке на заседании Пленума Верховного Суда Российской Федерации. На заседание 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19, принято Постановление, 

согласно которому организационно-распорядительные функции рассмотрены более 

расширено и включены полномочия лица по принятию определенных решений, 

влекущих юридические последствия, имеющие определенное юридическое значе-

ние.  

Следовательно, лицо, принимающее экзамены, зачеты, выставляющее опреде-

ленные оценки по ним, государственная экзаменационная комиссия, принимающая 

защиту выпускных квалификационных работ, итоговые экзамены в системе средне-

го и высшего образования, все они являются лицами, способными принимать окон-

чательно решение, имеющее важное юридическое значение.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда от 16 ноября 2009 г. № 19 

данная категория лиц способна нести уголовную ответственность по ст. 290 УК РФ 

в случае совершения преступления коррупционной направленности. Подобная 

практика уже существовала в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР 

от 30 марта 1990 №4 «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью 

или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, ха-

латности и должностном подлоге», на основе которого должностное лицо, выпол-

няющее управленческие функции, и работник, на которого возлагаются определен-

ные профессиональные обязанности, в случае совершение коррупционных преступ-

лений, превышая или злоупотребляя своими должностными полномочиями, прини-

мая итоговое решение, имеющее юридическое значение, из личной заинтересован-

ности, будет нести уголовную ответственность. Но все же, дискуссионным остается 
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вопрос относительно преподавателей и учителей, они не относятся к членам экза-

менационной, аттестационной комиссии, принимающей итоговые решения, не яв-

ляются должностными лицами, осуществляющими руководство органами государ-

ственной власти, как же привлечь их к ответственности?  

В отношении этого вопроса существует множество противоречивых высказыва-

ний и позиции выдающихся ученых. Некоторые ученые считают, что учителя в си-

стеме среднего и средне-профессионального и преподаватели в системе высшего 

образования не могут выступать в должностных преступлениях. Согласно мнению 

В. Воронина, преподаватель принимающий экзамен или зачет, выносящий итоговое 

решение, имеющее определенные последствия для студента, не приобретает права 

должностного лица, выполняющего полномочия представителя власти, осуществ-

ляющего управленческие функции, следовательно, они не могут нести ответствен-

ность за получение взятки по ст. 290 УК РФ [4, c. 15-16]. 

Такой же позиции придерживается Б. Здравомыслов, А. Рарог. Некоторые уче-

ные считают, что на момент принятия экзамена преподаватель осуществляет орга-

низационно-распорядительные функции и, следовательно, на данный момент при-

обретает права должностного лица. Согласно нашему мнению, возникает необхо-

димость более подробного изучения управленческих и профессиональных функций, 

выполняемых в государственных и муниципальных органах, для более четкого про-

ведения разграничения между ними [5, c. 234-236]. 

Согласно мнению В. Волженкина, наличие у работников распорядительных пол-

номочий способствует осуществлению юридически значимых функций, что влечет 

порождение, изменение или прекращение определенных правовых последствий [3, 

c. 43]. 

Некоторые ученые полагают, что во время проведения учебных занятий препо-

даватель выполняет свои профессиональные функции, во время проведения зачетов 

и экзаменов он становится должностным лицом, принимающим определенные ре-

шения, поскольку от баллов и оценок зависит поступление в высшем учебном заве-

дении, перевод на другой курс, получение повышенной стипендии, поступление на 

бюджетную форму обучения, получение диплома с отличием, перевод в следующий 

класс, либо на следующий курс. 

Данная позиция многих ученых является достаточно популярной. Но, не все уче-

ные согласны и с этой точкой зрения, обосновывая это тем, что преподаватели при 

проведении семинарских и лекционных занятий могут за определенное денежное 

вознаграждение не выставлять пропуски занятий, что может послужить не допус-

ком на экзамен или зачет, это тоже влечет определенные правовые последствия, ре-

ализуются распорядительные функции преподавателя. Однако, при изучении судеб-

ной практики подобных дел не встречалось.  

П. Панченко считает, что преподаватели относятся к должностным лицам за пре-

ступления коррупционной направленности, будут нести уголовную ответствен-

ность. Объясняет он это тем, что преподаватель, принимающий материальное воз-

награждение за вступительные экзамены, зачеты, курсовые, дипломные работы, 

осуществляющий свою профессиональную деятельность в государственном и му-

ниципальном учреждении, несет ответственность по ст. 290 УК РФ «Получение 

взятки», а преподаватель коммерческого учебного образовательного учреждения 

несет ответственность по ч.ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ [6, c. 53-55]. 



Ахмедханова С. Т. 

72 

 

Но в данном мнении есть небольшая оговорка, преподаватель привлекается к 

уголовной ответственности в случае если он принимает денежное вознаграждение 

за выставление оценок на экзамене или зачете, а в случаях, если он оказывает по-

мощь и получает материальное вознаграждение за дополнительные консультации и 

репетиторство, за оказание помощи в доработке рефератов, курсовых, контрольных, 

дипломных работ, то он не будет нести ответственность. 

П. Панченко так же считает, что если преподаватель, получив денежное возна-

граждение, выставит студенту неудовлетворительную оценку, то состав преступле-

ния отсутствует, однако налицо признаки грубейшего нарушения профессиональ-

ной этики. Преступное деяние считается оконченным составом преступления с мо-

мента получения хотя бы части материальных ценностей, что приводится в Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6. Многие ученые 

считают, что если преподаватели не числятся по штату в образовательном учрежде-

нии, но приходят по краткосрочному договору выполнять только отдельные учебно-

методические работы по чтению лекций, проведению консультаций, подготовка к 

олимпиадам, руководство дипломными работами, участие в конференции, лицо не 

будет нести ответственности, поскольку между преподавателем и учреждением су-

губо гражданско-правовые взаимоотношения [6, c. 53-56]. 

Согласно проведенному исследованию преподаватели выступают лицами, при-

нимающими итоговые решения, имеющие определенное юридическое последствие, 

но на наш взгляд выставление оценок при приеме зачета или экзамена не относится 

к управленческим функциям и не могут признаваться организационно-

распорядительными. В подтверждение нашей точки зрения принято Постановление 

Пленумы Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19, в котором приведено в 

качестве юридически значимого решения деятельность членов государственной ат-

тестационной комиссии, а не деятельность преподавателя по принятию зачетов, эк-

заменов и выставлению оценок [2, c. 120-123].  

Должностными лицами системы высшего образования на наш взгляд могут вы-

ступать ректор образовательного учреждения, декан (директор) факультета. Юри-

дически значимые действия как допуск к сессии, перевод на следующий курс, от-

числение, восстановление в вуз, совершаются именно этими лицами. Должностным 

лицом системы среднего образования выступает директор образовательного учре-

ждения. Именно на эти лица и возлагается функция принятия определенных юриди-

чески значимых решений, они осуществляют руководство, управление, распределе-

ние обязанностей, контроль за деятельностью всех работников, следовательно, вы-

полняют организационно-распорядительную функцию.  

Заключение. Считаем, что преподаватели вузов и учителя школ выполняют ор-

ганизационно-распорядительную функцию и выступают должностными лицами, 

когда они участвуют в государственных экзаменационных, аттестационных комис-

сиях, в этот период простые работники системы образования приобретают право от 

имени государства принимать решение о присвоение квалификации, о зачислении в 

учебное заведение, данное право закреплено в Положении об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников системы высшего образования, а также в Поло-

жении о формах и порядке проведения государственной аттестации обучающихся.   
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В статье рассматриваются факторы, создающие предпосылки для нарушений (судебных ошибок) 

при установлении административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Целью исследования является определение юридической природы института «административного 

надзора», а также анализ правоприменения при установлении административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, выявление «сложностей» возникающих в процессе уста-

новления административных ограничений. Установлено, что административный надзор является ком-

плексным правовым институтом, т.к. имеет «двойную правовую прописку». В приведенном исследо-

вании применялись общенаучные и частнонаучные методы познания социально-правовых явлений: 

системный и структурно-функциональный. Выявление проблем регулятивного и правоприменительно-

го характера осуществлялись с использованием нормативно-логического и герменевтического мето-

дов. 

Ключевые слова: административные дела, административный надзор, законодательство, система-

тизация, правоприменительная практика. 
 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и граж-

данина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства [1]. 

Данное положение в полной мере применимо к институту административного 

надзора за лицами, которые освобождены из мест лишения свободы. К делам, кото-

рые связаны с осуществлением обязательного судебного контроля за законностью и 

обоснованностью осуществления государственных и иных публичных полномочий 

относятся в т.ч. и дела об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы.  

Актуальность указанной проблематики не вызывает сомнения. Об этом свиде-

тельствуют следующие статистические данные. Количество рассмотренных судами 

административных дел об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы остается высоким – в 2021 г. административных дел об 

установлении административного надзора 48 084 (доля удовлетворенных – 96%); о 

продлении административного надзора 7 316 (доля удовлетворенных – 97%); О до-

полнении ранее установленных административных ограничений (доля удовлетво-

ренных – 97%); О досрочном прекращении административного надзора (доля удо-

влетворенных – 62%); О частичной отмене ранее установленных поднадзорному 

лицу административных ограничений (доля удовлетворенных – 68%); Прочие об 

административном надзоре (доля удовлетворенных – 73%) [2]. 

Анализируя институт административного надзора следует отметить, что 

административный надзор является комплексным правовым институтом, т.к. имеет 
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«двойную правовую прописку». Следует согласится с мнением А.П. Фильченко, что 

отмечает, что: «административный надзор имеет уголовно-правовую природу и 

составляет меру уголовно-правового характера, однако, реализация данной меры 

осуществляется через административно-правовые отношения» [3, с. 55]. 

Правовой основой реализации процедурных аспектов установления, продления, 

досрочного прекращения административного надзора, а также частичной отмены 

либо дополнения ранее установленных административных ограничений являются: 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы»; 

- Кодекс административного судопроизводства РФ (гл. 29); 

- Уголовно-исполнительным кодексом РФ (ст. 173-1); 

- Приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 (ред. от 30.05.2022) «О Порядке 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы»; 

- Приказ Генерального прокурора РФ от 05.09.2022 № 494 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»; 

- постановление Пленума ВС РФ от 16.05.2017 № 15 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из лишения свободы».  

Исследуя правовую природу данного правового института следует отметить, что 

важной особенностью административного надзора является следующее: 

во-первых, ограничения, которые применяются при установлении 

административного надзора не являются наказанием; 

во-вторых, основная цель устанавливаемых ограничений заключается 

предотвращение повторного совершения противоправных действий лицами, 

имеющими судимость за определенные виды преступлений, предусмотренных 

Законом № 64-ФЗ; 

в-третьих, установление административного надзора связано не с исполнением 

наказания, а с освобождением лица с мест лишения свободы; 

в-четвертых, устанавливается судом в отношении совершеннолетнего лица, 

освобождаемого или освобождѐнного из мест лишения свободы; 

 в-пятых, установление административного надзора связано с наличием 

непогашенной либо неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, преступления при рецидиве преступлений либо умышленного 

преступления в отношении несовершеннолетнего. 

Анализ положений ст. 270 КАС РФ позволяет выделить субъектов, обладающих 

правом на подачу административного искового заявления, связанного с 

административным надзором, исходя из его конкретной направленности:  

1) заявление об установлении административного надзора подается в суд либо 

исправительным учреждением (в отношении лица, освобождаемого из мест 

лишения свободы), либо органом внутренних дел (в отношении лица, 

освобождѐнного из мест лишения свободы, а также в отношении лица, 

отбывающего наказание в виде ограничения свободы, назначенное в качестве 

дополнительного вида наказания, или при замене неотбытой части наказания в виде 

лишения свободы ограничением свободы);  
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2) заявления о продлении административного надзора и о дополнении ранее 

установленных административных ограничений подаются в суд органом 

внутренних дел;  

3) заявление о досрочном прекращении административного надзора о частичной 

отмене административных ограничений могут подаваться в суд органом внутренних 

дел или поднадзорным лицом либо его представителем.  

При этом, прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением о досрочном прекращении административного надзора или о частичной 

отмене административных ограничений для защиты прав и свобод поднадзорного 

лица при условии, что поднадзорное лицо по состоянию здоровья либо по другим 

уважительным причинам не может само обратиться в суд.  

Важным аспектом в назначении административного надзора является 

соблюдение закрепленных сроков подачи административного заявления об 

установлении административного надзора. Данные сроки определены в п. 6 ч. 1 ст. 

12 Закона № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы», ч. 7 и 8 ст. 270 КАС РФ, ч 3 ст. 1731 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. Данный срок составляет для администрации 

исправительного учреждения – два месяца, до истечения определенного приговором 

суда срока отбывания осужденным наказания, для органа внутренних дел – не 

позднее чем за 1 месяц до истечения срока ограничения свободы. 

В то же время, анализ судебной практики показывает, что в отдельных случаях 

данный срок нарушается, в связи с чем, на основании ст. 200 и ч. 9 ст. 270 КАС РФ 

прокурор имеет право обратиться с ходатайством о внесении частного определения 

в отношении уполномоченных органов. В таких ситуациях, суды в определении 

указывают уполномоченным органам на нарушения закрепленных в 

законодательстве сроков. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» административный 

надзор может быть досрочно прекращен судом на основании заявления органа 

внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя по истечению, не 

менее половины установленного судом срока административного надзора при 

условии, что поднадзорное лицо добросовестно соблюдает административные 

ограничения, выполняет обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, и положительно характеризуется по месту работы и (или) месту 

жительства, пребывания или фактического нахождения [4]. 

В случае отказа суда в досрочном прекращении административного надзора по-

вторное заявление может быть подано в суд не ранее чем по истечении шести меся-

цев со дня вынесения решения суда об отказе в досрочном прекращении админи-

стративного надзора. Не менее важным процедурным аспектом связанный с уста-

новлением административного надзора является срок, на который устанавливаются 

данные ограничения и определение перечня административных ограничений для 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Анализ правоприменения показывает, что в отдельных случаях допускаются 

ошибки, связанные со сроками установления административного надзора, порядком 

его исчисления. Так, в 2020 году Девятым кассационным судом общей юрисдикции 

пересмотрено 15 административных дел указанной категории, по которым изменено 
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4 судебных акта, 1 судебное постановление не отменено с направлением дела на 

новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции [5].  

Конечно, на основании данных о работе только за один год невозможно обнару-

жить в правоприменении сложившиеся закономерности, что не исключает установ-

ление отдельных аспектов, подлежащих учету в этой работе прокуроров и влияю-

щих на ее эффективность. Так, определением Девятого кассационного суда общей 

юрисдикции от 28.07.2021 по кассационной жалобе административного ответчика 

изменены решение Елизовского районного суда от 30.12.2020 и апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам Камчатского краевого суда 

от 11.03.2021 в части срока исчисления административного надзора в отношении гр-

на Б. (дело № 88а-6266/2021). 

Из материалов дела следовало, что гр-н Б. осужден за совершение ряда преступ-

лений, при опасном рецидиве, и ему назначено наказание в виде лишения свободы, 

и дополнительное в виде ограничение свободы. Между тем, при определении нача-

ла исчисления срока административного надзора, судебными инстанциями не учте-

но, что в соответствии с ч. 4 ст. 5 ФЗ № 64-ФЗ, в случае назначения лицу ограниче-

ния свободы в качестве дополнительного вида наказания, срок административного 

надзора исчисляется со дня отбытия наказания в виде ограничения свободы. Анало-

гичные разъяснения даны в аб. 3 п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 16.05.2017 № 15 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении суда-

ми дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» [6]. 

Поскольку гр-ну Б. было назначено дополнительное наказание в виде ограниче-

ния свободы, то срок административного надзора подлежал исчислению со дня от-

бытия им данного вида наказания, а не со дня постановки на учет в органе внутрен-

них дел по избранному месту жительства [7]. По аналогичным основаниям по кас-

сационному представлению прокурора Республики Саха (Якутия) изменены судеб-

ные акты по административному делу об установлении административного надзора 

в отношении Макарова В.Г. (дело № 88а-6965/2020) [8]. 

Также, по кассационному представлению Девятого кассационного суда общей 

юрисдикции изменены судебные акты в части исчисления срока административного 

надзора в отношении гр-на К., осужденного к наказанию в виде лишения свободы и 

освобожденного по постановлению суда о замене неотбытой части наказания ис-

правительными работами. В то же время, судебными актами ошибочно определено, 

что срок административного надзора следует исчислять со дня постановки гр-на К. 

на учѐт в органе внутренних дел по избранному месту жительства или пребывания, 

тогда как в п. 4, 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 16.05.2017 № 15 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы» разъяснено, что в подобном случае срок административного надзо-

ра исчисляется со дня истечения срока оставшейся неотбытой части наказания (дело 

№ 88а-7063/2020) [9]. 

Относительно перечня административных ограничений следует отметить, что он 

является исчерпывающим и определен в ч. 1 ст. 4 Закона № 64-ФЗ, а именно: запрет 

на пребывание в определенных местах; запрет на посещение мест проведения 

массовых и иных мероприятий и участие в указанных мероприятиях; запрет на 
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пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства 

либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток; запрет на выезд 

за установленные судом пределы территории; обязательная явка от 1 до 4 раз в 

месяц для регистрации в орган внутренних дел по месту жительства или 

пребывания. 

Однако, Пленум указывает на важный процедурный аспект назначения 

административных ограничений, а именно: их назначение не может носить 

произвольный характер и должен быть направлен на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению преступлений или 

административных правонарушений, а также оказание воспитательного воздействия 

на лиц в целях недопущения совершения указанных правонарушений или 

антиобщественного поведения. Анализ судебной практики показывает, что в 

отдельных случаях суд при назначении административных ограничений не 

учитывает семейное положение, а именно: наличие членов семьи, проживающих в 

иных населенных пунктах, обучение в образовательных организациях [10]. 

Требования к содержанию административного искового заявления, связанного с 

административным надзором, и прилагаемым к нему документам содержит ст. 271 

КАС РФ. 

Во-первых, в таком заявлении указываются общие сведения по ст. 125 КАС РФ, 

такие как наименование суда, в который подается административное исковое 

заявление; наименование административного истца и ответчика, место их 

нахождения (жительства или место пребывания); содержание требований к 

административному ответчику и изложение оснований и доводов, посредством 

которых административный истец обосновывает свои требования и иные сведения. 

Во-вторых, в нем должны быть указаны основания для установления 

административного надзора, перечисленные в ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 6 

апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», а именно: 

а) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания;  

б) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющее 

непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года два и 

более административных правонарушения против порядка управления и (или) 

административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную 

нравственность.  

Ст. 270 КАС РФ содержит также и правила подсудности по данной категории 

дел. Так, административное исковое заявление о досрочном прекращении 

административного надзора подаются в суд по месту жительства или месту 

пребывания поднадзорного лица. 

О времени и месте рассмотрения административного дела суд извещает лицо, в 

отношении которого решается вопрос, связанный с административным надзором, 

соответствующее исправительное учреждение или орган внутренних дел, а также 

прокурора. Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного 

прокурора, а также надлежащим образом извещенного представителя 

соответствующего исправительного учреждения или органа внутренних дел не 



Басов А. В. 

79 

 

препятствует рассмотрению и разрешению административного дела об 

установлении, о продлении административного надзора или о дополнении 

административных ограничений, за исключением случая, если явка такого 

представителя будет признана судом обязательной. 

Решение суда по делу об административном надзоре принимается по общим 

правилам, установленным гл. 15 КАС РФ. При этом в резолютивной части должны 

содержаться следующие сведения:  

1) по делу об установлении или о продлении административного надзора - срок 

административного надзора, а также конкретные административные ограничения, 

установленные судом;  

2) по делу о дополнении административных ограничений - конкретные 

дополнительные административные ограничения, установленные судом;  

3) по делу о частичной отмене административных ограничений - конкретные 

административные ограничения, отмененные судом. 

Согласно ч. 5 ст. 273 КАС РФ, копии решения суда вручаются под расписку 

лицам, участвующим в деле, и их представителям или направляются им 

незамедлительно после изготовления решения способами, позволяющими 

обеспечить скорейшую доставку. Принимая во внимание, складывающуюся 

судебную практику, свидетельствующую о допускаемых уполномоченными 

органами нарушениях, представляется необходимым отметить важную роль 

прокуроров по обеспечению участия в рассмотрении административных дел данной 

категории, которая строится на тщательном изучении материалов дел, анализе 

законодательства и судебной практики по спорным правоотношениям, а также на 

своевременной реакции на незаконные и необоснованные судебные постановления 

путем принесения апелляционных, кассационных и надзорных представлений. 
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Basov A. V. Actual issues in establishing administrative supervision over persons released from places of depita-

tion of freedom // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2022. – Т. 
8 (74). № 4. – Р. 74-80. 

The article examines the factors that create prerequisites for violations (judicial errors) when establishing administrative 
supervision over persons released from prison. The purpose of the study is to determine the legal nature of the institution of 
"administrative supervision", as well as the analysis of law enforcement when establishing administrative supervision over 
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В статье представлен авторский анализ уровня защищенности ментальной безопасности личности, 

при этом особое внимание уделяется защите подростков и молодежи. Авторы исследуют современный 

информационный контент на предмет угроз для формирования личности. Проводится анализ 

негативного интернет-контента в соотношении с кризисными факторами. Авторами представлены 

аргументированные предложения по обеспечению ментальной безопасности личности в современных 

реалиях. 

В заключении авторы указывают, что криминологическое обеспечение ментальной безопасности 

личности зависит от множества факторов. Негативный информационный контент способен оказывать 

деструктивное воздействие на процесс формирования личности. Нравственно-идеологическое и право-

вое направления общественной жизни должны быть обеспечены эффективной охраной. Обеспечение 

ментальной безопасности личности является частью государственной политики в целом которая также 

требует разработки современных программ специального назначения, ориентированных на нейтрали-

зацию негативного влияния информационной среды. 

Ключевые слова: цифровая криминология, цифровой ресурс, кризисные факторы, 

кибернетическое пространство, общественная жизнь, современная реальность, гражданское общество. 
 

С течением времени общество видоизменяется. Трендом современности является 

развитие информационных технологий. Цифровизация открывает новые возможно-

сти взаимодействия между людьми, организациями, государствами. Цифровые ре-

сурсы делают жизнь граждан более комфортной, позволяют соответствовать совре-

менному ритму взаимодействия.  

В России поддерживается идея создания и внедрения передовых решений, в том 

числе в области искусственного интеллекта. В силу новых возможностей многие 

инструменты социального регулирования в обществе утрачивают свое значение. 

Цифровизация по своей сути – это трансформация, переход к новой модели мышле-

ния и ведения дел, где решения принимаются на основе данных и аналитики.  

Процесс цифровизации необратим, поэтому трансформация общественной жизни 

неизбежна. Многие граждане в силу профессиональной необходимости вынуждены 

повышать квалификацию в области IT-технологий, перепрофилироваться. В про-

фессии программиста выделяют три специализации: прикладные программисты, 

системные програмисты, веб-программисты, основными направлениями которых 

являются «Информатика и вычислительная техника» или «Информационная без-

опасность». Появляются новые востребованные профессии: маркетолог, специалист 

в области кибербезопасности, дизайнер интерфейсов, IT-медик, SEO-специалист, 

биоинженер, оператор дрона и др. Это открывает новые возможности для профес-

сиональной реализации.  

При этом новые реалии глобализации требуют соответствующей подготовки не 

только специалистов в области IT-технологий, но всего общества, каждого индиви-

да, в частности. Необходимо своевременное приобретение знаний и умений в обла-

сти информационных технологий, а также выработка определенных навыков распо-
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знавания угроз в сети Интернет. Виктимологический аспект в цифровом мире также 

актуален, как и в повседневности. 

В связи с развитием цифровизации замечены негативные тенденции: «киберне-

тическое пространство и информационная продукция императивно, агрессивно, ин-

тенсивно, турбулентно и парадоксально оказывают влияние на личность, часто ста-

новясь детерминантами ее социализации, неосознанного социального обучения и 

источником неформального образования» [1, с. 313]. В силу актуальности данной 

проблемы формируется новое направление в области криминологических знаний 

«Цифровая криминология». «Цифровая экономика и развитие цифровых технологий 

несет в себе огромный потенциал криминологических рисков, поскольку правовая 

основа, организационно-управленческие составляющие антикриминальные инстру-

менты еще находятся на стадии разработки, а представители организованных пре-

ступных формирований уже используют новые технологии» [2, с. 47].  

Криминологи и социологи все больше обращают внимание на различные вирту-

альные угрозы для ментальной безопасности человека и социума, особенно нега-

тивному влиянию подвержены подростки и молодежь, в силу отсутствия у них со-

циального опыта и недостаточности правовых знаний.  

К современным угрозам ментальной безопасности можно отнести новые медиа, 

видеоигры, инновации в области кинематографа и музыкальной индустрии. В игро-

вой и художественной форме осуществляется проецирование детализированной и 

реалистичной асоциальной активности в физический мир. «Большинство современ-

ной кино- и аудиопродукции закладывает у социума установки к потреблению, па-

разитированию и саморазрушению. Такое деструктивное мировоззрение гармонич-

но вкладывается в сюжетную линию, модель поведения и образ жизни главных ге-

роев, продакт-плейсмент и др., формируя аморальный, безнравственный или асоци-

альный духовно-нравственный облик потребителей данной продукции» [1, с. 313].  

Анализ соцсетей популярных среди подростков блогеров свидетельствует о 

трансляции контента, негативно влияющего на формирование морально-

нравственного облика современного гражданина. При этом публичное афиширова-

ние личной жизни блогеров ориентирует зрителей на сверхблагополучную в мате-

риальном плане жизнь, что требует соответственно получения сверхдоходов. Из 

поля восприятия данной действительности выпадает важный элемент в формирова-

нии представлений зрителя об источниках доходов, позволяющих обеспечить эле-

менты пропагандируемой роскоши. При этом духовному развитию личности в со-

временной интернет-среде практически не уделяется внимания. Согласно Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

осуществляется за счет: развития у детей нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия и дружелюбия); формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра и 

др. Данные ориентиры духовного и нравственного воспитания детей реализуются в 

образовательной среде. На официальных сайтах, школ и ВУЗов широко представле-

ны направления воспитательной работы. С учетом востребованности интернет-

ресурса среди подрастающего поколения, назрела необходимость в обеспечении 

ментальной безопасности личности. Интернет-зависимость, бесконтрольный про-

смотр негативного контента неминуемо будет отражаться на психике человека, мо-
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жет существенно искажать представления о современной реальности, на массовом 

уровне разрушать нравственные устои и национальные традиции. 

В условиях постоянного расширения объективно-виртуальной реальности слож-

но предположить каким образом негативная часть информационной среды будет 

воспринята подрастающим поколением. Современные подростки имеют доступ к 

сети Интернет, так они общаются со сверстниками, знакомятся, находят новые 

увлечение. Слабо контролируемое времяпровождение в интернет-среде может при-

водить к самым негативным последствиям. Так, в современный период ведется 

борьба с группами-смерти, склоняющими детей к суициду. Опасным явлением в 

сети Интернет является вербовка подростков в различные преступные, в том числе, 

террористические и экстремистские организации. Активно вовлекается молодежь в 

сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Все чаще посредством ин-

формационно-телекоммуникационной сети совершаются посягательства на поло-

вую неприкосновенность несовершеннолетних. Правоохранительные органы актив-

но противодействуют данным преступлениям. При этом, стоит предположить, что 

определенная часть данных посягательств может быть латентной. Наращивание 

возможностей искусственного интеллекта в ближайшей перспективе позволит в 

полной мере обеспечить выявление любых противоправных проявлений в инфор-

мационной среде. 

Подростки и молодежь формируются в новом цифровом обществе. Это новое 

поколение, от которого зависит будущее страны и мира, в целом. При этом данное 

поколение «впитывает» информацию разного характера и «всемирной паутины». 

Существует реальная угроза «потребления» подростками и молодежью контента, 

отрицательно влияющего на такие важные ипостаси как «правовая культура», «мо-

раль», «нравственность», «справедливость» и т.д. Разнородность предлагаемой в 

сети Интернет информации позволяет восполнить любой интерес как подростка, так 

и взрослого. Каким образом отразится вседозволенность в использовании информа-

ционной среды на облике современного гражданина предугадать сложно. В таких 

условиях невозможно опереться на опыт предыдущего поколения, так как оно про-

ходило формирование и самореализацию в иных социально-психологических усло-

виях. Поэтому сложно прогнозировать каким образом будет развиваться такое мас-

совое явление как преступность в ближайшем и перспективном будущем. Погруже-

ние индивида в виртуальную (дополненную) реальность в игре или при виртуаль-

ных контактах может оказывать негативное психическое воздействие, в том числе 

на восприятие пользователем самого себя. «Гражданская идентичность является 

отражением изменений, происходящих в самосознании людей, которые связаны с 

восприятием экономических, социально-политических и других явлений нашей 

жизни» [3]. Трудности самоопределения молодежи обусловлены также и тем, что 

все больше увеличивается расслоение общества по социально-экономическим пока-

зателям [4]. 

Национальная ментальность имеет повышенную уязвимость в силу назревшего 

нравственно-психологического кризиса. «Обретение самоидентификации в совре-

менном обществе коренным образом отличается от еѐ обретения в традиционном, 

что порождает проблему кризиса идентификации, характерную для нашего време-

ни. Для российского человека ситуация усложняется в связи с тем, что на глобаль-

ный кризис накладывается сформированное в последние годы потребительское ми-
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ровоззрение, исключающее нравственные ориентиры на ответственность, порядоч-

ность, правдивость, честность» [5, с. 3]. 

Представляется необходимым дальнейшее комплексное исследование данной 

проблематики с целью прогнозирования последствий бесконтрольного использова-

ния информационной среды подростками и молодежью. Очевидна потребность в 

выработке коллективного иммунитета к контенту, несущему угрозы ментальной 

безопасности личности. Вероятностные негативные последствия должны быть свое-

временно выявлены и нейтрализованы. 

Эффективным прогностическим критерием результативного поведения личности 

в критической ситуации является устойчивость личности. Это определяется тем, что 

исход кризиса во многом зависит от понимания кризиса как события в большей или 

меньшей степени опасного и деструктивного. 

Не избегание кризиса, а научение жить в различных эмоциональных ситуациях и 

является, по нашему мнению, важным этапом профилактики негативных зависимо-

стей. С этой целью важным является поиск личностного конструкта, который может 

сделать процесс преодоления кризисных ситуаций более продуктивным, адекват-

ным задачам выполняемой деятельности. Поэтому в центре внимания исследовате-

лей оказываются не только жизненные трудности, стрессы, кризисы и конфликты, 

по также и те психологические резервы и ресурсы личности, которые помогают че-

ловеку их успешно преодолевать. В последнее время проблематика психологиче-

ских ресурсов активно освещается в литературе, начиная с механизмов психологи-

ческой защиты и копинг-поведения, и заканчивая такими понятиями, как личност-

ный адаптационный потенциал, личностный потенциал, а также стрессоустойчи-

вость и жизнестойкость. На наш взгляд, нравственные ресурсы личности и сила 

традиций являются важнейшими элементами взаимодействия личности с внешней 

средой. 

Цифровые технологии активно внедряются и в практику борьбы с преступно-

стью: «обеспечивается информационная безопасность технологической инфра-

структуры органов внутренних дел, развивается электронное взаимодействие с ор-

ганами государственной власти и организациями» [6, с. 255]. Считаем, что при при-

менении возможностей цифровой индустрии необходима оптимизация работы с 

различными типами личности в виктимологическом аспекте. Требуется установле-

ние «картины» цифрового взаимодействия личности и цифровой среды. 

Оптимизация общих процессов технологического внедрения и автоматизации, 

поможет эффективно анализировать и прогнозировать виктимогенную ситуацию, 

позволяя сотрудникам правоохранительных органов во взаимодействии с социоло-

гами и педагогами, подбирать оптимальный способ нейтрализации проблемы. В 

частности, в рамках разработки эффективных мер обеспечения ментальной безопас-

ности личности в современных реалиях, с учетом выявленных специалистами зако-

номерностей, в профессиональные гаджеты сотрудников правоохранительных орга-

нов могут быть заложены методические рекомендации по работе с подростками 

группы риска. Возможно выстраивание алгоритма профилактической деятельности 

с учетом их типологии и направленности личности, интересов и увлечений, а также 

уровня «зараженности» негативной виртуальной средой. 

При планировании перспективных мер обеспечения ментальной безопасности 

личности необходимо совершенствовать алгоритм действий по преодолению право-



Донская О. Г., Новикова Т. Ю., Москалева Е. Н. 

85 

 

вого нигилизма, который является «симптомом» отклоняющегося от требований 

правовых норм поведения. Самыми эффективными регуляторами поведения субъ-

ектов общественных отношений выступают конституционные нормы. Выступая ча-

стью правосознания, конституционное правосознание формирует у отдельно взятой 

личности и российского социума в целом представления об общественных отноше-

ниях, а также о государственно-правовых процессах, происходящих в России. В 

условиях цифровизации российского общества требуется формирование качествен-

но нового уровня правового сознания. 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан устанавливается, что «развитие 

правового государства, формирование гражданского общества и укрепление нацио-

нального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не 

могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни 

общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 

свобод, обеспечение надѐжной защищѐнности публичных интересов» [7]. Поддер-

живаем высказанное в юридической литературе мнение Т.В. Драбиной о том, что «в 

условиях цифровизации только совместными усилиями государства, гражданского 

общества и представителей юридической науки возможно преодоление правового 

нигилизма и формирование должного правосознания, достаточного для реализации 

положений Конституции Российской Федерации» [8, с. 160]. 

С развитием цифровизации появляются новые возможности правового просве-

щения граждан, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». По инициативе сенатора от Ростовской области И. Рукавишнико-

вой в России внедряется портал юридической помощи и правового просвещения, 

являющейся своеобразной единой информационной точкой получения «скорой пра-

вовой помощи» [9]. Данный цифровой ресурс можно считать существенным шагом 

на пути разрушения правового нигилизма.  

Таким образом, криминологическое обеспечение ментальной безопасности лич-

ности зависит от множества факторов. Негативный информационный контент спо-

собен оказывать деструктивное воздействие на процесс формирования личности. 

Нравственно-идеологическое и правовое направления общественной жизни должны 

быть обеспечены эффективной охраной.  

С одной стороны, обеспечение ментальной безопасности личности является ча-

стью государственной политики в целом, с другой – данная проблема требует раз-

работки современных программ специального назначения, ориентированных на 

нейтрализацию негативного влияния информационной среды. В данном аспекте 

важная роль принадлежит гражданскому обществу, в лице педагогов, семьи, бли-

жайшего окружения.  
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В статье сделана попытка изучить и раскрыть правовую природу, сущность и особенности публич-

но-правовой ответственности в современном российском праве, что видится вполне логичным и обос-

нованным в условиях правового дуализма, позволяющего увидеть и рассмотреть систему юридической 

ответственности в целом. Автор анализирует различные научные подходы к пониманию категории 

«публично-правовая ответственность». Так, исследуется позиция рассмотрения категории «публично-

правовая ответственность» с позиций конституционного и муниципального права, как «ответствен-

ность публично-правовых образований». Однако, автор приходит к выводу, что категорию «публично-

правовая ответственность» следует отличать о понятия «ответственность публично-правовых образо-

ваний», которые также могут выступать субъектами публично-правовой ответственности. 

Также, автор изучает существующие сегодня научные точки зрения в сфере понимания «публично-

правовой ответственности», исходя из позиций деления права на публичное и частное (дуализм права), 

а также анализирует предлагаемые различными учеными типы или формы публично-правовой ответ-

ственности, к которым, по мнению автора, можно отнести конституционно-правовую, уголовно-

правовую, административно-правовую, финансово-правовую, налогово-правовую, бюджетно-

правовую, земельно-правовую, эколого-правовую, муниципально-правовую ответственность. 

На основе проведенного анализа автором предложено собственное определение категории «пуб-

лично-правовая ответственность», что позволит усовершенствовать публично-правовые отношения в 

данной сфере, повысить эффективность и качество их реализации. 

Ключевые слова: публичная власть; публичное право; публично-правовая ответственность; юри-

дическая ответственность. 
 

В современных условиях формирования правовой действительности националь-

ная правовая система остро нуждается в надлежащих и качественных средствах 

правовой охраны и защиты действенных механизмов правового регулирования, 

важное место в котором занимает институт «публично-правовой ответственности», 

которая, на сегодняшний день продолжает оставаться малоизученной и требует 

проведения комплексного научного исследования своей сущности, правовой приро-

ды, особенностей, проведения классификации на основе различных критериев, что-

бы устранить существующие недостатки и проблемы правопонимания и правопри-

менения данного вида юридической ответственности, избежать правовой неопреде-

ленности в механизме ее нормативно-правового регулирования. При этом, само по 

себе выделение категории «публично-правовая ответственность» в рамках более 

общего понятия «юридическая ответственность» до сих пор остается дискуссионым 

[1]. 

При этом, новый импульс к оживлению дискуссии о типологизации видов и по-

ниманию «публично-правовой ответственности» придали изменения в Конститу-

цию РФ в рамках Закона о поправке в Конституцию РФ – 2020 [2], в связи с введе-

нием конституционного термина «публичная власть» [3].  

Однако, на сегодняшний день комплексного исследования вопросов трактования 

понятия и особенностей публично-правовой ответственности, ее типологизации и 
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их критериев проведено так и не было, несмотря на высокую актуальность и значи-

мость анной темы для нашей страны в целом и отдельных ее субъектов, чем и обу-

словлен выбор обозначенной темы исследования, т.к., по нашему мнению, сегодня, 

как никогда, правовая доктрина нуждается в комплексном анализе подходов к пра-

вопониманию сущности и особенностей категории «публично-правовая ответствен-

ность», выделении путей усовершенствования ее нормативно-правового регулиро-

вания и правоприменения.  

Основной текст. Как известно, юридическая ответственность, наряду с другими 

институтами российской правовой системы в современных реалиях постоянно пре-

бывает в динамике, изменяется и развивается, в силу чего, проблемы ее усовершен-

ствования и пути их разрешения требуют дальнейшей научной разработки и иссле-

дования. 

Однако, в условиях неустанного совершенствования и развития российской пра-

вовой системы на первый план выдвигаются вопросы трактования правовой приро-

ды, сущности и  особенностей не столько юридической ответственности, сколько ее 

основных типов – публично-правовой и частноправовой ответственности, опреде-

ление содержания их сущностных аспектов, видов, функций, оснований, субъектов 

и т.д. 

При этом, в условиях правового дуализма, позволяющего увидеть и рассмотреть 

систему юридической ответственности в целом, не ограничиваясь только отдель-

ными отраслями и подотраслями, на первый план выдвигаются вопросы формиро-

вания и развития частноправовой и публично-правовой ответственности, что осо-

бенно важно в непрерывно идущем процессе правотворчества, когда ситуационная 

скорость и узкая предметность регулирования затрудняют видение общетеоретиче-

ских проблем. В то же время важнейшей функцией законодательной власти в сфере 

регулирования публичных и частных отношений является издание законов, закреп-

ляющих и развивающих принципы публичного и частного права. Вместе с тем, в 

повседневной практике этого недостаточно, поскольку, требуется законодательное 

закрепление нормативных моделей наиболее типичных публично-правовых и част-

ноправовых связей. Указанные модели могут быть разработаны на основе общетео-

ретической модели юридической ответственности в публичном и частном праве [4, 

с.4]. 

Следует отметить, что дискуссии относительно трактования категории «публич-

но-правовая ответственность» ведутся уже достаточно давно, а попытки осмыслить 

указанное понятие и раскрыть ее сущность и особенности отличаются разнообрази-

ем подходов. 

Так, Умнова И.А. в свое время отмечала, что одной из важнейших задач государ-

ственно-правового реформирования является формирование конституционных ос-

нов публично-правовой ответственности Российской Федерации и ее субъектов, что 

предполагает восполнение пробелов в конституционном регулировании, а именно - 

определение форм и мер ответственности, нацеленных на укрепление России как 

демократического правового федеративного государства, создание достаточно цен-

трализованной системы контроля федеральной власти за обеспечением конституци-

онности и правопорядка, повышение роли конституционного судопроизводства в 

защите и реализации конституционных основ современного российского федера-

лизма и действующей системы разделения государственной власти между Россий-
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ской Федерацией и ее субъектами [5]. Однако, в рамках данного подхода, публично-

правовая ответственность рассматривалась как вид юридической ответственности, 

субъектами которой выступают только органы публичной власти перед населением 

страны. 

Кушхова Б.З., в свою очередь отмечает, что ответственность публичной власти 

является публично-правовой ответственностью, в основе которой лежат нормы кон-

ституционного и (или) муниципального права. Именно конституционно-правовая 

ответственность и, соответственно, муниципально-правовая ответственность детер-

минируют применение к субъектам властных отношений меры иных разновидно-

стей юридической ответственности – уголовной, административной, дисциплинар-

ной, гражданско-правовой [6]. 

Яценко О.В. также указывает, что публично-правовая ответственность отличает-

ся от других видов ответственности тем, что в ней сочетаются моральные, полити-

ческие и правовые меры ответственности, а субъекты ответственности несут ее пе-

ред основными источниками публичной власти – гражданином, народом, населени-

ем. При этом, особым видом публично-правовой ответственности является ответ-

ственность Российской Федерации (далее – РФ) и субъектов Российской Федерации 

(далее – субъектов РФ) как носителей публичной власти в федеративном государ-

стве. Разграничивая между собой функции и полномочия государственной власти, 

федерация и ее субъекты в то же время представляют собой единое целое – государ-

ство, поэтому, смысл публичной ответственности в федеративных отношениях за-

ключается в том, что она должна быть раздельной, обеспечивающей единую сквоз-

ную и сбалансированную ответственность РФ и субъектов РФ перед гражданином, 

народом и населением за невыполнение возложенных функций, нарушение законов 

и нанесение вреда. Публичная ответственность РФ и субъектов РФ как носителей 

государственной власти, урегулированная правом, становится публично-правовой 

ответственностью [7]. 

Критикуя данную позицию, Рунец С.В. отмечает, что концепция публично-

правовой ответственности не выглядит убедительной, поскольку, юридическая от-

ветственность носит отраслевой характер и вытекает из конкретных отраслей пра-

вовой системы, что позволяет ее индивидуализировать, а наличие какой-то межот-

раслевой, комбинированной ответственности противоречит природе юридической 

ответственности, каждая из отраслей которой характеризуется собственным набо-

ром средств принудительного воздействия [8]. 

Вместе с тем, в рамках данного исследования, обозначим, что категорию «пуб-

лично-правовая ответственность» следует отличать о понятия «ответственность 

публично-правовых образований», которые также могут выступать субъектами пуб-

лично-правовой ответственности. 

При этом, выделение в национальной правовой системе в рамках юридической 

ответственности отдельного правового института «публично-правовой ответствен-

ности», не вызывает сомнений, что обусловлено уже не столько дуализмом в праве, 

сколько объективной необходимостью обеспечения самостоятельной и полноцен-

ной защиты законных интересов общества и государства (мерами публично-

правовой ответственности); систематизации форм и мер юридической ответствен-

ности, а также механизмов ее реализации (применения) в сфере организации и 

функционирования публичной власти;  повышения эффективности правопримени-
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тельной практики; усовершенствования правового качества и практической ориен-

тации актов официального толкования норм о публично-правовой ответственности 

и механизмах ее реализации [9]. 

Следует согласиться с позицией Бутаковой Н.А. и Пирожковой Н.П., что в усло-

виях необходимости сохранения основной отраслевой классификации видов юри-

дической ответственности и недопущения нарушения устоявшегося и урегулиро-

ванного порядка применения отраслевой юридической ответственности, развитие 

современной системы российского законодательства и тенденции к углублению 

разделения российского права на частное и публичное, бесспорно, должно привести 

к углублению и наших представлений о юридической ответственности и деления 

всех видов юридической ответственности на два главных – частноправовую и пуб-

лично-правовую, к которой относятся конституционная, уголовная, административ-

ная, а также сформированные на ее базе финансовая, налоговая, бюджетная, эколо-

гическая ответственность и т.д. (сюда же следует причислить дисциплинарную от-

ветственность гражданских государственных служащих, военнослужащих, сотруд-

ников правоохранительных органов, судов, прокуратуры, муниципальных служа-

щих) [10]. 

Шубников Ю.Б., Андреянова И.В. отмечают, что опираясь на присущее для ро-

мано-германской правовой системы разделение права на публичное и частное ("ду-

ализм права"), можно выделить два соответствующих вида юридической ответ-

ственности: публично-правовую и частноправовую, каждый из которых, в свою 

очередь, содержит множество подвидов юридической ответственности: уголовную, 

административную, налоговую, трудовую, гражданскую, корпоративную и др. Так, 

оба вида юридической ответственности, обладая рассмотренными ранее общими 

родовыми признаками, существование которых обусловлено их единой правовой 

природой, характеризуются своими видовыми особенностями. Наличие последних 

есть результат имеющихся внутриродовых различий содержания, субъектов и объ-

ектов данных правоотношений, сохранение которых они обеспечивают [11]. При 

этом, по мнению указанных авторов, основу публично-правовой ответственности 

образуют уголовная и административная ответственность. Именно на них ложится 

основная нагрузка по противодействию посягательствам на порядок государствен-

ного устройства и управления общественными процессами.  

Следует отметить, что юридическая, в частности уголовная, ответственность ча-

ще всего рассматривается в ретроспективном смысле как обязанность нести ответ-

ственность за уже совершенное человеком правонарушение, однако уголовная от-

ветственность, будучи категорией не только юридической, но и философской, не 

может не рассматриваться в двух известных философских аспектах. При этом, со-

держанием уголовной ответственности следует считать единство двух форм ее реа-

лизации (с одной стороны - это законопослушное поведение лица к требованиям, 

закрепленным в уголовном законе, а с другой — возможность принудительного 

воздействия со стороны общества и государства на лицо, нарушившее эти требова-

ния) [12]. 

Административная ответственность, по нашему мнению, представляет собой 

сложное правовое явление и категорию, выступающую с одной стороны видом 

юридической ответственности, с другой – мерой государственного принуждения, 

обладающую присущими только ей специфическими признаками, отличающими ее 
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от других видов юридической ответственности, закрепленную нормами админи-

стративно-деликтного законодательства Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации, возникающую вследствие совершения общественно опасного, 

противоправного, виновного, наказуемого деяния (действия или бездействия) субъ-

ектом административной ответственности (физическим или юридическим лицом), 

состоящую с одной стороны в применении уполномоченными органами админи-

стративной юрисдикции к субъектам административной ответственности мер при-

нуждения, предусмотренных административно-деликтным законодательством Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, с другой стороны – обя-

занности субъектов административной ответственности претерпевать администра-

тивные наказания личного, имущественного или организационного характера, кото-

рые могут быть применены к лицу за совершение административного правонаруше-

ния [13]. 

При этом, сегодня на первый план выдвигаются вопросы трансформации адми-

нистративной ответственности в уголовную, например, административная преюди-

ция (или «административная предикация», когда посредством установления связи 

между субъектом (актантом) и предикатом (наличие у лица непогашенного админи-

стративного взыскания) формируется препозиция (условие привлечения к уголов-

ной ответственности или усиление таковой); при этом свойства предиката при фор-

мировании препозиции подлежат оценке и вполне могут быть подвергнуты ревизии, 

что не свойственно преюдиции [14]) или наоборот, когда происходит декриминали-

зация ряда противоправных уголовно-наказуемых деяний и уголовная ответствен-

ность трансформируется в административную. 

В то же время, как отмечает Конституционный Суд РФ, в РФ как правовом демо-

кратическом государстве привлечение виновного лица к административной или 

уголовной ответственности, которые являются разновидностями публично-

правовой ответственности, осуществляется на основании закона, действовавшего на 

момент совершения им противоправного общественно опасного деяния, при этом в 

случае усиления общественной опасности совершенного деяния и соответствующе-

го изменения правового регулирования не допускается распространение на лицо, 

привлекаемое к такой ответственности, закона, ухудшающего его положение, в том 

числе посредством увеличения размера наказания, предусмотренного за его совер-

шение, или замены его более строгой санкцией. В то же время исходя из гуманисти-

ческих соображений на такое лицо распространяются изменения закона, обуслов-

ленные снижением общественной опасности наказуемого деяния и ослаблением 

вследствие этого меры ответственности, в том числе заменяющие вид ответственно-

сти на менее строгий, т.е. изменения, которые - в контексте общеправового регули-

рования и с учетом всех правовых последствий нововведений в сложившейся струк-

туре права – могут расцениваться как улучшающие правовое положение лица, со-

вершившего противоправное деяние. 

 Судебная практика в данном случае исходит в основном из общего правила об 

обратной силе закона, отменяющего административную ответственность. Так, суды 

различных инстанций, рассматривая ранее возбужденные в отношении граждан и 

должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 

1 ст. 14.1.1 КоАП Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 20 

июля 2011 года № 250-ФЗ), прекращали производство по этим делам в связи с 
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отменой административной ответственности для граждан и должностных лиц, 

притом что одновременно вводилась уголовная ответственность за те же самые 

деяния (постановления Верховного Суда Республики Татарстан от 15 января 2015 г. 

и от 27 февраля 2015 г.; Свердловского областного суда от 7 апреля 2015 г.; 

Вологодского областного суда от 27 апреля 2015 г.; Верховного Суда Республики 

Башкортостан от 6 мая 2015 г.; Архангельского областного суда от 18 мая 2015 г.; 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 мая 2015 г.). 

Между тем административная ответственность и ответственность уголовная, 

будучи разновидностями публично-правовой ответственности, преследуют общую 

цель охраны публичных интересов, прежде всего таких как защита прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение законности и правопорядка. В силу этого они 

имеют схожие задачи, принципы и тем самым дополняют друг друга [15]. 

Таким образом, исходя из форм проявления публично-правовой ответственности, 

можно сделать вывод о комплексном подходе к пониманию публично-правовой 

ответственности как системе, включающей конституционно-правовую, уголовную и 

административно-правовую составляющие, что подтверждается позицией 

Конституционного Суда РФ [16]. 

Так, например, под конституционно-правовой ответственностью, как правило, 

понимают предусмотренную нормами Конституции РФ и других федеральных 

законов, а также обеспеченную мерами государственного воздействия в целях 

защиты конституционно-правовых отношений обязанность субъектов таких 

правоотношений претерпевать различные неблагоприятные последствия за свое 

юридически значимое поведение, нарушающее конституционный правопорядок, 

установленный данными нормами [17]. 

В свою очередь, Прокопович Г.А., категорию «публично-правовая юридическая 

ответственность» рассматривает сквозь призму комплексного публично-правового 

регулирования, указывая, что публично-правовая ответственность (которую следует 

изучать и рассматривать в динамике в рамках правовой системы в целом) наступает 

лишь при нарушении норм публичного права (административного, уголовного и 

т.д.) [4]. 

Вместе с тем, современные исследователи, под юридической ответственностью в 

публичном праве понимают одну из форм реализации государственного 

принуждения, применяемую к виновным в совершении правонарушения лицам с 

целью защиты интересов общества, государства и личности в публично-правовой 

сфере. Характерной чертой юридической ответственности в публичном праве 

является применение публично-правовых мер воздействия на правонарушителя в 

строго установленной действующим законодательством форме [18]. 

По нашему мнению, исходя из системного понимания и анализа публично-

правовой ответственности, на сегодняшний день, можно выделить следующие типы 

или формы публично-правовой ответственности, к которым, по мнению автора, 

можно отнести конституционно-правовую, уголовно-правовую, административно-

правовую, финансово-правовую, налогово-правовую, бюджетно-правовую, 

земельно-правовую, эколого-правовую, муниципально-правовую ответственность, 

которые входят в систему комплексного понятия «публично-правовая 

ответственность» и соответствуют присущим ей признакам. 
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В то же время, при исследовании публично-правовой ответственности следует 

исходить из следующих особенностей данной правовой категории: 

1) Целью установления публично-правовой ответственности является 

обеспечение публичных интересов государства и общества, которая предполагает, 

что у публичных органов власти имеются интересы, совпадающие с интересами 

общества, которые и являются основой для создания публично-правовых норм и 

публично-правовой ответственности за их нарушение. Исходя из целеполагания 

публично-правовой ответственности, следует отметить ее ориентацию на 

обеспечение нормального функционирования норм публичного права в условиях 

законности и правопорядка (в условиях защищенности государства и общества от 

социально вредных противоправных деяний), а также достижение правового 

состояния «наказанности», которое является следствием реализации 

ответственности в отношении конкретного правонарушителя; 

2) Сфера применения публично-правовой ответственности охватывает 

значительный круг различных общественных отношений, опосредованных правом, 

в рамках традиционных отраслей публичного права (конституционного, уголовного, 

административного); 

3) Система публично-правовой ответственности включается в себя различные 

виды форм юридической ответственности исходя из их отраслевой типизации. К 

традиционным формам публично-правовой ответственности относятся 

конституционно-правовая, уголовная, административно-правовая, а к 

дискуссионным формам публично-правовой ответственности, как правило, относят: 

(налоговую, муниципально-правовую, процессуальную, международно-правовую и 

т.д.); 

4) Закрепление мер публично-правовой ответственности на законодательном 

уровне; 

5) Фактическим основанием (юридическим фактом), влекущим возникновение 

публично-правовой ответственности, является публичное правонарушение; 

6) Особенности субъектного состава  - одним из субъектов указанных 

правоотношений всегда будет субъект публичной власти; 

7) Реализация публично-правовой ответственности может осуществляться как 

в принудительной (уголовно-правовая или административно-правовая 

ответственность), так и в добровольной форме (добровольная выплата лицом суммы 

налоговой санкции, рассчитанной налоговым органом, до вынесения судом решения 

о принудительном взыскании налоговой санкции). Механизм (порядок) реализации 

публично-правовой ответственности зависит от вида ответственности и органа 

(субъекта), применяющего соответствующие санкции [9].   

При этом, на сегодняшний день, не вызывает сомнений тот факт, что «публично-

правовая ответственность» представляет собой комплексное сложное правовое 

явление, отличающееся целями и сферой применения, формами, субъектным 

составов, особенностями нормативно-правового урегулирования и 

правоприменения, совокупностью оснований  для ее реализации (нормативных, 

фактических, процессуальных); мерами и механизмом реализации. 

Таким образом, публично-правовая ответственность, по нашему мнению, 

представляет собой сложное правовое явление и категорию, выступающую типом 

юридической ответственности, обладающую присущими только ей специфическими 



Евсикова Е. В. 

94 

 

признаками, отличающими ее от частно-правовой юридической ответственности, 

закрепленную нормами публичного  права, возникающую вследствие нарушения 

публичных правоотношений (совершения публичного правонарушения) субъектом 

публично-правовой ответственности (физическим или юридическим лицом), 

состоящую с одной стороны в применении уполномоченными органами публичной 

власти мер принуждения, предусмотренных нормами публичного права 

(конституционного, уголовного, административного, финансового, налогового, 

бюджетного, земельного, экологического, муниципального и т.д.), с другой стороны 

– обязанности субъектов публично-правовой ответственности добровольно или 

принудительно претерпевать негативные последствия личного, имущественного, 

организационного характера, которые могут быть применены к виновному лицу за 

совершение правонарушения в целях защиты публичных интересов и наказания 

виновных лиц. 

Указанные предложения позволят усовершенствовать институт публично-

правовой ответственности в современном российском праве, будут способствовать 

дальнейшим научным разработкам  и исследованиям в сфере публично-правовой 

ответственности, повышению эффективности ее правопонимания и правореализа-

ции, а также позволят обеспечить соблюдение прав, свобод и законных интересов 

физических  и юридических лиц при привлечении к публично-правовой  ответ-

ственности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТКОВОГО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
 

Заброда Д. Г., Аминов А. А. 
 

В статье дается общая характеристика взаимодействия участкового уполномоченного полиции с 

общественными объединениями правоохранительной направленности. 

Изучение научных публикаций, касающихся совместной деятельности участкового уполномочен-

ного полиции и общественных объединений правоохранительной направленности, анализ законода-

тельства, регулирующего привлечение граждан к охране общественного порядка, изучение историче-

ского опыта деятельности сотрудников полиции и общественности в обеспечении правопорядка, поз-

волили раскрыть правовые основания сотрудничества УУП и ООПН, осветить основные подходы к пони-

манию сущности взаимодействия этих субъектов правоохранительной деятельности и еѐ правовой природы, 

охарактеризовать формы и виды партнерства, а также конкретизировать основные этапы его формирования 

и развития. 

С учетом философского, общетеоретического, нормативного и практического подходов сформули-

ровано понятие рассматриваемого нами взаимодействия как «осуществляемая в пределах административ-

ного участка и территории муниципального образования, урегулированная административно-правовыми 

нормами совместная или согласованная по месту, времени и способах деятельность УУП, как представителя 

полиции, и ООПН, как формы добровольного участия граждан Российской Федерации, в охране обще-

ственного порядка, направленная на защиту жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, 

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в 

общественных местах». 

Выделены специальные принципы, которые отражают особенности организации и осуществления 

взаимодействия, виды и формы совместной деятельности. 

Сделан вывод о том, что организации и осуществлению совместной деятельности УУП и ООПН, 

присущи следующие этапы: аналитический, этап проектирования, этап выработки управленческих 

решений, функциональный этап, контроль исполнения принятых решений, оценочный этап. 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, общественные объединения правоохрани-

тельной направленности, взаимодействие. 

Необходимость повышения эффективности охраны общественного порядка, 

надежного обеспечения общественной безопасности, стабильности оперативной 

обстановки в населенных пунктах нашей страны требует слаженности действий по-

лиции и других субъектов охраны правопорядка, среди которых важное место за-

нимают общественные объединения правоохранительной направленности. 

Актуальность изучения теоретико-правых и практических основ взаимодействия 

участковых уполномоченных полиции (далее – УУП) и общественности обуславли-

вается как близостью данного подразделения полиции к населению, так и общно-

стью интересов полиции и общественных объединений правоохранительной 

направленности (далее – ООПН) – созданием безопасных условий для жизнедея-

тельности физических и юридических лиц, а также их безусловной защиты от про-

тивоправных посягательств.  

Следует отметить, что помощь, оказываемая общественными формированиями в 

поддержании общественного порядка и предупреждении правонарушений, ежегод-

но позитивно отмечается в отчетах МВД России и выступлениях руководителей 

МВД России различных уровней. В частности, оценивая результаты деятельности 
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органов внутренних дел в 2020 г. В. Колокольцев отметил, что «…существенную 

помощь сотрудникам полиции оказывают представители различных общественных 

формирований правоохранительной направленности. Граждане активно участвуют в 

охране общественного порядка. В 2020 г. к таким мероприятиям привлекалось по-

чти 2 миллиона человек» [1]. Например, в Республике Крым (по состоянию на 

01.01.2022) в региональный реестр народных дружин, народных дружин из числа 

членов казачьих обществ, общественных объединений правоохранительной направ-

ленности всего внесено 50 организаций. При этом, за 6 месяцев 2021 г. на террито-

рии республики в совместных патрулях с сотрудниками полиции задействовалось 

6532 дружинника, совместно с дружинниками задержано за совершение преступле-

ний 17 лиц, за совершение административных правонарушений – 1909 лиц [2]. 

Теоретико-правовые и организационные проблемы взаимодействия УУП и 

ООПН рассматриваются административистами в контексте принципа, отдельного 

направления и способа оптимизации системы охраны общественного порядка. В 

частности, базовые параметры современной модели этого взаимодействия сформи-

рованы в трудах О.И. Бекетова, А. В. Белоконя, О.В. Беляевой, А.В. Борисова, А.Н. 

Герасименко, А.Г. Головко, А.Г. Гришакова, Е.В. Кашкиной, Е.В. Киричка, В.Ю. 

Кокорева, М.В. Колчеманова, В. К. Самигуллина, А.В. Хандогиной и др.  

В данной публикации предлагается рассмотреть общую характеристику взаимо-

действия УУП с таким институтом гражданского общества, как общественные объ-

единения правоохранительной направленности.  

В отличие от народных дружин, статус ООПН недостаточно конкретизирован в 

действующем законодательстве. В частности, не закреплены их права и обязанно-

сти, их виды, особенности взаимодействия   с органами внутренних дел и другими 

правоохранительными органами. 

В связи с этим, считаем целесообразным рассмотреть: правовые основания со-

трудничества УУП и ООПН, основные подходы к пониманию сущности взаимодей-

ствия этих субъектов правоохранительной деятельности, еѐ правовой природы, 

формы и виды партнерства, а также этапов его формирования и развития. 

Привлечение граждан к охране общественного порядка является и способом реа-

лизации положений ст.10 ФЗ «О полиции», нормы которой закрепили ряд концеп-

туальных положений, составляющих основу взаимодействия данного правоохрани-

тельного органа и общественности. 

Во-первых, обязанность полиции при осуществлении своей деятельности: 

а) взаимодействовать с общественными объединениями, организациями и гражда-

нами; б) в пределах своих полномочий оказывать содействие общественным объ-

единениям и организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюде-

ния законности и правопорядка, а также оказывать поддержку развитию граждан-

ских инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопо-

рядка. Во-вторых, право при выполнении возложенных на нее обязанностей – ис-

пользовать возможности общественных объединений и организаций. В-третьих, 

обязанность общественных объединений и организации – оказывать содействие по-

лиции при выполнении взятых на себя обязанностей. 

Следует согласиться с мнением Е.Н. Прохоровой, рассматривающей приведѐн-

ные выше группы правоотношений как разновидности правоохранительных отно-

шений «государственно-общественного характера, где закреплена непосредственная 
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роль указанных организаций, а также их участие в активном продвижении различ-

ных действий с целью осуществления поддержки на уровне государства порядка в 

социуме» [3]. Эти нормы: определяют УУП и ООПН как субъектов взаимодействия; 

определяет предмет взаимодействия (по поводу чего должно осуществляться взаи-

модействие); устанавливают порядок взаимодействия, а также его формы; закреп-

ляют порядок обмена информацией о состоянии предмета, по поводу которого осу-

ществляется взаимодействие; конретизируют сроки осуществления совместных ме-

роприятий; закрепляют компетенцию, полномочия взаимодействующих субъектов 

[4, с. 10]. 

Особенностями УУП, определяющими его роль в организации взаимодействия с 

ООПН, является то, что он: представляет полицию на административном участке, 

реализуя значительный объем полномочий административно-юрисдикционного, 

профилактического, информационного и организационного характера; осуществля-

ет деятельность, напрямую связанную с укреплением правопорядка и законности, 

защитой прав и интересов граждан от противоправных посягательств; в своей по-

вседневной деятельности опирается на доверие и поддержку населения, помощь 

общественности и трудовых коллективов [5, с. 8,16]. 

Что касается отличительной особенности деятельности общественных объедине-

ний правоохранительной направленности, то она проявляется в наличии конкретной 

цели (например, поиск пропавшего ребенка), для достижения которой объединяют-

ся усилия людей (не членство в организации) [6, с. 530]. 

К сожалению, как указывалось нами выше, законодательство, регламентирующее 

деятельность УУП по взаимодействию с рассматриваемой нами категорией обще-

ственных формирований, носит общий характер, что предусматривает анализ их 

совместной деятельности, исходя из теоретических подходов к пониманию сущно-

сти и основных направлений такого взаимодействия, выявления отдельных положе-

ний законодательства, устанавливающего особенности участия коллективов граж-

дан в охране общественного порядка, а также практики их сотрудничества в сфере 

обеспечения правопорядка. 

Анализ справочной, научной и учебной литературы показывает, что взаимодей-

ствие УУП с общественными объединениями правоохранительной направленности 

может быть рассмотрена как: 

1) базовая философская категория, отражающая процессы воздействия объек-

тов (субъектов) друг на друга, их изменения, взаимную обусловленность и порож-

дение одним объектом других [7]; 

2) достижение согласованности действий в определенной деятельности на ос-

нове достигнутого объединения, реализация мероприятий, способствующих дости-

жению единой цели, а также повышение эффективности совместной деятельности в 

реализации поставленных задач (общетеоретический аспект) [8, с. 19-20]; 

3) совместная или согласованная по месту и времени в определенных пределах 

между собой деятельность, осуществляемая в соответствии с компетенцией упол-

номоченных субъектов и направленная на достижение социально значимых целей 

(практический аспект) [9, с. 66, 68]; 

4) основанная на законах и подзаконных актах совместную организованную 

деятельность независимых друг от друга субъектов правоохранительной направлен-

ности, согласованную по задачам, функциям, формам, в интересах достижения об-
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щей цели по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению обществен-

ной безопасности и правопорядка» (нормативный аспект) [10, с. 7]. 

Кроме этого, учеными совместная деятельность УУП и общественности в обла-

сти охраны правопорядка характеризуются как отношения: «сотрудничества», 

«партнерства», «содействия» или «взаимопомощи». 

Следует согласиться с мнением А. В Белоконя, что эти отношения являются по 

своей природе административно-правовыми [4, с. 6, 8]. При этом, интерпретируя 

его позицию, к особенностям рассматриваемого нами взаимодействия предлагается 

относить: согласованность по месту осуществления, времени и способам выполне-

ния совместных задач; направленность на защиту жизни, здоровья, чести и достоин-

ства человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и 

иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах; урегу-

лированность законодательством (в области деятельности полиции в целом и УУП в 

частности, объединений граждан, а также их участия в охране общественного по-

рядка, в сфере противодействия преступлениям и административным правонаруше-

ниям и др.), содержащим преимущественно нормы административного права; нали-

чие объективной потребности в совместных действиях как важного условия эффек-

тивного выполнения задач, возложенных на УУП и реализации правого статуса об-

щественных объединений правоохранительной направленности; территориальная 

ограниченность административным участком для УУП, и границами соответству-

ющего муниципального образования для общественных объединений правоохрани-

тельной направленности; плановый и систематический характер. 

С учетом изложенного, взаимодействие участковых уполномоченных полиции и 

общественных объединений правоохранительной направленности – это осуществ-

ляемая в пределах административного участка и территории муниципального обра-

зования, урегулированная административно-правовыми нормами совместная или 

согласованная по месту, времени и способам деятельность УУП, как представителя 

полиции, и ООПН, как формы добровольного участия граждан РФ, в охране обще-

ственного порядка, направленная на защиту жизни, здоровья, чести и достоинства 

человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах. 

В науке выделяют такие элементы взаимодействия, как организационно-

структурные, социального регулирования и информационные. К содержанию орга-

низации взаимодействия относятся: установления целей взаимодействия, определе-

ние субъектов взаимодействия, выбор форм взаимодействия, определение способа 

осуществления избранной формы взаимодействия, определение пространственно-

временных границ взаимодействия [11] .  

Обзор исторического опыта и современного состояния взаимодействия полиции 

и общественности в сфере охраны правопорядка позволяет утверждать о наличии 

общих и специальных принципов, реализация которых распространяется и на дея-

тельность УУП [12, с. 139-140]. Так, к общим (общетеоретическим, конституцион-

ным) принципам, закрепляющим правовые основы такого взаимодействия, относят-

ся: законность, гуманизм, гласность, соблюдение прав и свобод человека и т.п.  

Среди специальных принципов, которые отражают особенности организации и 

осуществления взаимодействия, выделяются принципы: планирования, непрерыв-

ности, добровольности, индивидуальности и коллективности, научности, конфи-
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денциальности, целесообразности, самоуправления, территориальности, оператив-

ности, пропорциональной ответственности за результаты выполненной работы, не-

допустимости подмены полномочий полиции и т.п. 

Указанные принципы тесно связаны между собой и реализуются комплексно, 

представляя собою соответствующую систему.  

Определяя основные направления взаимодействия, необходимо указать, что их 

перечень закреплен в ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка»: содействие органам внутренних дел (полиции) в охране общественного 

порядка; участие в предупреждении и пресечении правонарушений; распростране-

ние правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах [13]. 

В отдельных учебных изданиях как приоритетные формы взаимодействия УУП и 

ООПН называются: его регулярные рабочие встречи с командирами народных дру-

жин и руководителями других ООПН; совместное участие в проведении тематиче-

ских круглых столов, семинаров, конференций, совещаний и иных мероприятий, 

посвященных вопросам взаимодействия полиции и институтов гражданского обще-

ства; осуществление информационно-пропагандистских акций; проведение встреч с 

учащейся молодежью и др. [14, с. 29-30]. 

Содержание взаимодействия УУП и ООПН раскрывается также путем анализа 

форм, видов и стадий взаимодействия. Так, Е.В. Кашкина и А.В. Хандогина опреде-

ляют такие основные формы взаимодействия органов внутренних дел с обществен-

ными объединениями: 1) совместная деятельность (совместное патрулирование, ин-

структаж и обучение дружинников, совместный анализ состояния охраны обще-

ственного порядка, оказание членам общественных объединений методической по-

мощи в планировании и организации их работы, совместное планирование и прове-

дение мероприятий по охране общественного порядка, предупреждению и пресече-

нию преступлений и административных правонарушений); 2) обмен информацией 

(совместное проведение правовых занятий в школах, училищах и других образова-

тельных организациях, обмен информацией о состоянии общественного порядка на 

административном участке, помощь в организации информирования населения о 

разрешенных законом способах обеспечения личной безопасности и защиты иму-

щества от преступных посягательств) [15, с. 23]. 

Также, ООПН: содействуют УУП в процессе мероприятий по охране обществен-

ного порядка по приглашению органов внутренних дел (полиции), при проведении 

спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению 

их организаторов; оказывают помощь в мероприятиях по поиску лиц, пропавших 

без вести; привлекаются для проведения комплексных профилактических меропри-

ятий в жилом секторе, предупреждения и пресечения правонарушений, наиболее 

распространенных в общественных местах и др. 

Многообразие проявлений совместной деятельности предусматривает возмож-

ность их классификации с использованием следующих критериев: а) целей, дости-

жение которых требует совместных действий (например, пресечение правонаруше-

ний, совершаемых в общественных местах); б) способом решения задач (патрулиро-

вание, оцепление и др.); в) временем и длительностью проводимых мероприятий 

(повторяющиеся, краткосрочные, длительные); г) оснований возникновения (плани-

руемые, эпизодические) [16, с. 6]. 
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Мы солидарны с Е. В. Киричком, который отметил процессуальный характер 

взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, которому присущи 

определѐнные этапы [17; 18]. В ходе организации и осуществления изучаемого нами 

взаимодействия, в совместной деятельности УУП и ООПН выделяются следующие 

этапы: 1) аналитический, предусматривающий проведение комплексного анализа с 

целью выявления проблем; информационный обмен между участниками по вопро-

сам, относящимся к решению проблем, на которые будет направлено взаимодей-

ствие; определение целей, задач, форм и методов взаимодействия; 2) этап проекти-

рования: формирование перспективных и текущих планов взаимодействия; опреде-

ления сроков исполнения и исполнителей (соисполнителей), разработки методиче-

ских рекомендаций; 3) этап выработки управленческих решений: принятие сов-

местных решений по организации взаимодействия и их официальное оформление; 

4) функциональный этап: непосредственное проведение совместных мероприятий и 

решение проблем, возникающих в результате взаимодействия; 5) контроль испол-

нения принятых решений: проверка исполнения запланированных решений, осве-

щение результатов взаимодействия в средствах массовой информации, просвети-

тельская работа среди населения; 6) оценочный этап: оценка эффективности приня-

тых решений по заранее разработанным критериям в целях дальнейшего совершен-

ствования форм и методов совместной деятельности. 

Думается, что приведѐнные выше этапы следует учитывать при разработке пла-

нов совместной деятельности УУП и ООПН. Например, для привлечения предста-

вителей таких общественных объединений к проведению профилактических меро-

приятий на территории административного участка руководитель подразделения 

УУП, исходя из анализа оперативной обстановки и задач конкретного мероприятия, 

определяет целесообразность участия в нем ООПН, необходимое количество его 

представителей, УУП которые непосредственно отвечает за взаимодействие с обще-

ственностью, порядок и содержание инструктажа, формы обратной связи, а также 

порядок оценки и учета их результативности. 

Изучение теоретического материала и правоохранительной практики показало, 

что для совместной деятельности УУП и ООПН характерны как общие признаки, 

так и отличительные черты, определяемые общностью задач, целей и методов сов-

местной деятельности. При этом эффективность деятельности УУП на обслуживае-

мом участке в значительней мере обусловлена должной организацией их взаимо-

действия с общественными объединениями, имеющими правоохранительную 

направленность. Развитие данного направления деятельности УУП следует при-

знать актуальным в контексте оптимизации комплексных форм обеспечения право-

порядка, борьбы с преступностью, повышения уровня правосознания и социальной 

активности у граждан. 
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Zabroda D.G., Aminov A.A. General characteristics of interaction of the district authorized police 
with law enforcement public associations // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. 
Juridical science. – 2022. – Т. 8 (74). № 4. – Р. 97-104. 

The article gives a general description of the interaction of the district police commissioner with public as-
sociations of law enforcement orientation. 

The study of scientific publications concerning the joint activities of the district police commissioner and 
law enforcement public associations, the analysis of legislation regulating the involvement of citizens in the 
protection of public order, the study of the historical experience of the activities of police officers and the pub-
lic in law enforcement, allowed to reveal the legal foundations of cooperation between the UUP and the Public 
Security Service, to highlight the main approaches to understanding the essence of the interaction of these 
subjects of law enforcement and its legal nature, to characterize the forms and types of partnership, and also to 
specify the main stages of its formation and development. 

Taking into account the philosophical, general theoretical, normative and practical approaches, the concept 
of the interaction we are considering is formulated as "joint or coordinated activity of the UUP, as a repre-
sentative of the police, and the OOPN, as a form of voluntary participation of citizens of the Russian Federa-
tion, in the protection of public order, aimed at protecting life, health, honor and dignity of a person, property, 
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regulated by administrative and legal norms, the interests of society and the state from criminal and other ille-
gal encroachments committed in public places." 

Special principles are highlighted that reflect the specifics of the organization and implementation of inter-
action, types and forms of joint activities. 

It is concluded that the following stages are inherent in the organization and implementation of joint ac-
tivities of the UUP and the OOPN: analytical, design stage, management decision-making stage, functional 
stage, control of the execution of decisions, evaluation stage. 

Key words: district police officer, law enforcement public associations, interaction. 
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В статье рассматривается вопрос о соотношении и границах взаимодействия органов законода-

тельной и судебной власти, раскрываются направления нормотворческой деятельности суда. 

Обращено внимание на дискуссионность в научной литературе относительно создания на террито-

рии субъектов Российской Федерации конституционных (уставных) судов.  

На основе отечественного и зарубежного опыта проведен сравнительный анализ полномочий кон-

ституционных советов при парламентах. В результате исследования, автором предложено создание на 

территории Республики Крым комитета по конституционному контролю, действующему при парла-

менте, определен перечень полномочий данного органа. 

Ключевые слова: конституционный (уставной) суд субъекта, комитет по конституционному кон-

тролю в Республике Крым, судебный орган власти, законодательный орган власти, конституционный 

совет. 
 

Одной из основных задач парламента является формирование правовой системы 

государства, с целью урегулирования отношений во всех сферах общественной жиз-

ни. Прежде всего, поставленные задачи реализуются с помощью законодательной 

функции парламента, которая заключается непосредственно в разработке, принятии, 

рассмотрении, отмене и изменении законов. 

По результатам законотворческой деятельности в правовом поле начинает дей-

ствовать закон, имеющий высшую юридическую силу. 

Вместе с тем, достаточно часто, в процессе правоприменения возникают ситуа-

ции, когда существует потребность в конкретизации или толковании норм права, 

имеющих общий характер, то есть не предусматривающих, а соответственно, не ре-

гулирующих определенные правоотношения [1, с.152]. Таким образом, возникает 

потребность в судебном правотворчестве, которое не создает новые нормы права, а 

лишь устраняет пробелы в праве, дополняет действующее законодательство.  

При реализации судебного правотворчества происходит разрешение конкретных 

дел, устраняется пробельность и неясность норм, принятых законодателем, дается 

толкование нормам права [1, с. 156]. 

Вместе с тем, большинство авторов выступают против концепции судебного 

правотворчества. По мнению С.Л. Зивса, правотворческая деятельность суда неиз-

бежно умаляет значение закона.  С данной позицией соглашается Г.Н. Манов, он 

убежден в широком правовом кругозоре законодателя, который в отличие от судей, 

имеющих дело с какой-либо конкретной ситуацией, при осуществлении правотвор-

ческой деятельности, учитывает большее количество факторов [2, с.175]. 

По мнению учѐных B.C. Нерсесянц, А.С. Пиголкина и др. наделение судебной 

власти чертами правотворчества приведѐт к нарушению конституционного принци-

па разделения властей ввиду того, что суд не законодательствует, не управляет, а 

лишь применяет право [3, с. 33]. 
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   Необходимо отметить, что российское законодательство не предусматривает 

судебное правотворчество в качестве источника права, судебные акты уточняют 

смысл закона, но не отменяют или не изменяют его.  

Судебное правотворчество не является прецедентным правом, однако способ-

ствует формированию единообразного понимания и применения норм права [1, 

с.68]. До настоящего времени, исследователи не пришли к единому мнению по во-

просу своевременного урегулирования динамично развивающихся общественных 

отношений.  

Ряд правоведов придерживаются мнения о необходимости включения судебной 

власти в правотворческий процесс, другие, полагают, что это приведет к смешению 

принципа разделения властей ведь реагировать на происходящие изменения в обще-

стве может только законодательный орган власти.  

    Так, по мнению Сосенкова Ф.С. в сфере правотворчества, прежде всего, следу-

ет ориентироваться на законодателя, поскольку именно он призван на высоком про-

фессиональном уровне и тесной обратной связи с правоприменительной, в том числе 

судебной практикой, своевременно реагировать на изменения, а также приводить в 

соответствие действующее законодательство [3, с. 35]. 

Иной позиции придерживается М.В. Кучин отмечая, что именно судебное право-

творчество позволит усовершенствовать действующее законодательство, восполнить 

пробелы в правовой системе, где законодатель в силу динамического развития об-

щественных отношений не способен быстро реагировать, ведь процесс правотворче-

ства имеет строго установленную процедуру для принятия правового акта.  

 При этом, правовосполнительная функция суда свидетельствует о подзаконном 

характере судебного правотворчества [4, с 31-32]. 

Действительно, подзаконное правотворчество дополняет законодательство в слу-

чаях, когда возникает необходимость заполнить обнаружившиеся пробелы в праве, 

однако сами подзаконные акты в любом случае издаются на основании законов и во 

исполнение последних.  

Также судебное правотворчество заполняет обнаружившиеся пробелы в праве, в 

то же время, судебные акты принимаются в рамках закона, не противоречат послед-

нему, следовательно, не создают новую норму, а лишь уточняют смысл и содержа-

ние нормы, закрепленной в законе.  

Вместе с тем, подзаконное правотворчество имеет общеобязательный характер, а 

судебное - распространяется только на правоотношения сторон по конкретному делу 

[1, с. 78-79]. 

Таким образом, суд при осуществлении правотворчества, путем принятия судеб-

ного акта, восполняет пробелы в законодательстве, однако предопределяет и распро-

страняет их действие лишь на конкретных лиц, а потому, отсутствуют основания 

полагать, что действия суда приводят к умалению закона или к нарушению консти-

туционного принципа разделения властей.  

В последующем, при осуществлении правотворчества, законодательный орган 

учитывает решения судов и принимает меры для урегулирования вновь развиваю-

щихся отношений в обществе.  

Следовательно, деятельность нормотворческих органов тесно связана с деятель-

ностью органов судебной власти. 
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Однако законодатель не стремится переписать дословно в нормативно правовых 

актах выводы, изложенные в решениях суда, закрепить судебную позицию нормой 

закона, которая бы действовала вместе или в противовес закону, а пытается найти 

вариант компромисса: «делает позицию суда своей» [5, с.47], в случае действитель-

ной еѐ потребности, с целью эффективного урегулирования вновь возникших отно-

шений в обществе. 

Из вышеизложенного следует, что судебные акты выступают средством для со-

вершенствования и развития действующего законодательства, а восполнение пробе-

лов на уровне общественности осуществляет непосредственно законодательный ор-

ган, путем принятия соответствующего нормативного правового акта, содержащего 

нормы права регулирующие отношения в определенной сфере деятельности.  

Законодатель при принятии правового акта, имеющего общеобязательный харак-

тер, учитывает множество факторов, а суд выносит решение с учетом законов, при-

нятых законодателем и на основании конкретно установленных обстоятельств, дока-

зательств, предоставленных в материалы дела соответствующими сторонами, то есть 

без учета каких-либо иных всесторонних факторов. 

Факт того, что суд осуществляет свою деятельность в рамках законодательства 

также подтверждается следующим: 

Решение суда будет законным только в том случае, если оно принято с учетом 

полного соблюдения норм материального и процессуального права либо основано на 

применении аналогии закона или аналогии права [6]. 

Судья, применяя соответствующую норму права по каждому конкретному делу, 

не вдается в оценку материалов дела, с позиции соответствия принятого им решения 

собственным принципам справедливости и моральности. Другими словами, даже 

если в ходе судебного разбирательства правоприменительный орган, по личным 

убеждениям и внутреннему правосознанию придет к выводу о несправедливости 

применения тех или иных нормативных предписаний, следуемых из закона, по ка-

кому-либо конкретному делу, он будет обязан применить норму права, регулирую-

щую данные правоотношения и разрешить дело по существу.  

Радбух Г. писал: «Профессиональный долг судьи заключается в том, чтобы при-

водить в действие «волю действия», заложенную в законе», жертвовать собственным 

правовым чувством во имя высшего авторитета закона. Ему надлежит спрашивать 

лишь о том, что соответствует закону, и никогда о том, является ли это одновремен-

но «справедливым» [7, с. 81]. 

Тем не менее, судья, может повести себя как «обычный правоприменитель» или 

же, разрешить конкретное дело «творчески», проанализировать и в рамках закона 

применить ту норму права, которая в результате, приведет к принятию не только 

законного, но и справедливого решения [8, с. 21]. 

Так, например, в пункте 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстан-

ции» указано, что апелляционный суд, не отменяя обжалуемый судебный акт (при 

отсутствии оснований для отмены), имеет право привести иную мотивировочную 

часть по тексту судебного акта [9]. 
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Таким образом, изменение мотивировочной части, может быть, именно тем нор-

мотворческим действием со стороны суда, когда спор разрешается, по существу, не 

только строго в соответствии с нормами, закрепленными в законе, но и справедливо. 

Кроме того, необходимо отметить, что правовые акты, принимаемые законода-

тельным органом, могут содержать противоречия между материальными и процес-

суальными нормами. В данном случае, суд должен учитывать разъяснения, содер-

жащиеся в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ко-

торые в свою очередь, обеспечивают единообразное применение и толкование зако-

нов судами, а как результат, применение законной нормы права, где также проявля-

ется признак творческой деятельности суда. 

Вместе с тем, согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании норматив-

ных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладаю-

щих нормативными свойствами» суд, установив, что оспариваемый нормативный 

правовой акт или его часть противоречат нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу, признает этот нормативный правовой акт не действу-

ющим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного судом вре-

мени [9]. 

Таким образом, суд указывает на противоречие нормативно правового акта, в то 

же время, законодателю предоставляется время для устранения нарушений, закреп-

ления норм права, соответствующих действующему законодательству путем разра-

ботки и принятия нового нормативного правового акта или внесение необходимых 

изменений. 

Интерес для исследования вопроса о соотношении и взаимодействии органов за-

конодательной и судебной власти, представляет деятельность таких органов как 

конституционные (уставные) суды и конституционные советы при парламентах, 

действующие на территории определенных государств и субъектов. 

Так, к примеру, согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 06 

апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах» (далее – Закон) [10] нормативные 

правовые акты подразделяются на основные и производные. К основным видам 

нормативно-правовых актов, в частности, относятся нормативные постановления 

Конституционного Совета, Верховного Суда Республики.  

 Конституционный Совет Республики Казахстан обеспечивает верховенство кон-

ституции на всей территории республики, в частности рассматривает на соответ-

ствие конституции до подписания Президентом, принятые Парламентом законы, по-

становления, дает официальное толкование норм Конституции. 

Итоговое решение Конституционного Совета является общеобязательным на всей 

территории Республики Казахстан и не подлежит обжалованию [11]. 

 Следовательно нормативные постановления отнесены к действующему праву 

Республики Казахстан, что согласуется с пунктом 1 ст. 4 Конституции Республики 

Казахстан [12], а функция толкования норм конституции закреплена не за законода-

тельным органом как на территории Республики Крым, а за органом судебной вла-

сти, который пришел на смену Конституционному суду Республики Казахстан. 

Далее, анализируя положения закона Республики Адыгея от 28 апреля 2022 г. № 

66 «О Конституционном Совете Республики Адыгея» [13] приходим к выводу, что 

Конституционный Совет создан при Государственном Совете – Хасэ Республики 
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Адыгея и рассматривает проекты законов Республики, а по результатам выносит за-

ключения рекомендательного характера, которые в последующем рассматриваются 

комитетами и комиссиями Государственного Совета в соответствии с Регламентом. 

Из вышеизложенного следует, что в одних государствах судебное правотворче-

ство является частью правовой системы и осуществляется советом, относящимся к 

судебной власти, а в других – акт Конституционного совета, существующего при 

законодательном органе власти, носит лишь рекомендательный характер. 

 Другими словами, норма, которая закреплена в акте Конституционного Совета 

принимается к сведению законодательного органа, затем ведется мыслительная, ин-

теллектуально-творческая работа по разрешению вопроса о необходимости создания 

нормативного правового акта для урегулирования общественных отношений, а по-

сле разрабатывается законопроект, который проходит через стадии законодательно-

го процесса. 

Вместе с тем, отметим, что в соответствии со статьей 17 Конституционного зако-

на Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 2737 «О Конституционном Со-

вете Республики Казахстан» Конституционный Совет дает официальное толкование 

норм Конституции [11]. 

На территории Республики Крым согласно статье 168 Регламента, утвержденного 

постановлением Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2014 года 

№ 376-1/14 толкование Конституции и законов Республики Крым относится к ком-

петенции Государственного Совета Республики Крым [14]. 

Именно комитет Государственного Совета по законодательству по направлению 

своей деятельности рассматривает вопрос о толковании Конституции и законов Рес-

публики Крым [15]. 

Вместе с тем, большинство авторов придерживается позиции, что данные полно-

мочия необходимо передать конституционному (уставному) суду субъекта Россий-

ской Федерации, возможность создание которого предусмотрено статьей 27 Феде-

рального Конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации» [16]. 

Евдокимова В.Б. и Тухватуллина Т.А. полагают, что отсутствие судебных орга-

нов конституционного (уставного) контроля приводит к нарушению принципа раз-

деления властей на региональном уровне.  

Создание в субъектах конституционных (уставных) судов обеспечило бы реали-

зацию положений о гарантированности государством судебной защиты прав, свобод 

человека и гражданина путем осуществления правосудия [17, с. 115]. 

Позиции относительно создания на территории Республики Крым Конституцион-

ного суда Республики Крым придерживаются и такие авторы как Адельсеитова А.Б., 

Мариева А.А. отмечая, что в настоящее время, вопросы о толковании Конституции и 

законов Республики Крым рассматривает соответствующий комитет законодатель-

ного органа, в который входят лица не имеющие юридического образования и ква-

лификации в сфере права, что приводит к принятию низкого уровня правовых актов, 

создание же конституционного суда, в состав которого будут входить грамотные, с 

юридическим образованием, квалифицированные специалисты, позволит повысить 

уровень, принимаемых правовых актов [18, с. 80]. 

Исследуя данный вопрос, Евдокимов В.Б. и Тухватуллин Т.А. также отмечают, 

что законодатель не заинтересован в создании данного органа в субъекте, поскольку 
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последний будет иметь возможность признавать принятые ими нормативные право-

вые акты незаконными, в частности указывают на финансово-материальные пробле-

мы и отсутствие методических материалов по разработке закона, регулирующего 

деятельность конституционных (уставных) судов. 

Вместе с тем, авторы предполагает, что большинство законов при их принятии не 

проверяются на предмет соответствия Конституции (уставу) субъектов Федерации 

[17, с.115 - 116]. 

Считаем, что данное утверждение ошибочно, поскольку данный вопрос на терри-

тории субъекта может быть разрешен иначе, то есть без создания на территории кон-

ституционных (уставных) судов. 

Так, например, на территории Республики Крым в соответствии с законодатель-

ством субъекта (Постановление Государственного Совета Республики Крым от 

30.10.2019 № 88-2/19), полномочия относительно приведения законов Республики 

Крым в соответствие с Конституцией Республики Крым и федеральным законода-

тельством закреплены за комитетом Государственного Совета по законодательству, 

который также в обязательном порядке осуществляет правовую экспертизу. 

Довод относительно незаинтересованности создания на территории субъекта кон-

ституционного (уставного) суда с целью во избежания подконтрольности считаем 

несостоятельным ввиду следующего. 

Исходя из этой позиции, можно полагать, что лица, которые будут входить в со-

став конституционного (уставного) суда также не будут подконтрольны, как и лица, 

осуществляющие деятельность при законодательном органе, ведь согласно действу-

ющего законодательства, решения, принятые такими судами, не могут быть пере-

смотрены иным судом. 

Сущность вопроса заключается не в том, какой орган будет осуществлять полно-

мочия, то ли конституционный (уставной) суд либо соответствующий конституци-

онный совет при парламенте, а в том, насколько лица, входящие в сформированный 

орган власти, компетентны в данных вопросах, придерживаются ли они принципов 

моральности, справедливости при осуществлении возложенных на них полномочий. 

Евлоев И.М., рассматривая данный вопрос указал, что на сегодняшний день, при-

чинами невостребованности конституционных судов являются отсутствие понима-

ния предназначения конституционных судов в государственной системе, цели их 

существования, четкого разграничения между полномочиями Конституционного 

суда России и судов общей юрисдикции, наличие небольшого объема полномочий, 

нерациональное расходование денежных средств на содержание данных судов, а 

также минимальное количество рассматриваемых ими дел. 

Автор отметил, что функцию по проверке нормативных правовых актов на соот-

ветствие Конституции региона можно возложить на суды общей юрисдикции, где 

судьи могли бы осуществлять свои полномочия на непостоянной основе, что позво-

лило бы сэкономить бюджетные средства. 

Султанов Е.Б. предлагает создать конституционные уставные коллегии верхов-

ных или иных судов субъектов России, которые выполняли бы полномочия по тол-

кованию и определению соответствия нормативно правовых актов Конституции [19, 

с.146-147]. 

Вместе с тем, проанализировав действующее законодательство, приходим к вы-

воду, что в настоящее время, законодатель постепенно направил вектор действий на 
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во избежание создания на практике конституционных (уставных), судов, что под-

тверждается принятыми  

14 марта 2020 г. изменениями в Конституцию Российской Федерации (далее – 

Конституция). Так, в соответствии со ст. 118 Конституции судебную систему Рос-

сийской Федерации составляют Конституционный Суд Российской Федерации, Вер-

ховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбит-

ражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации [20]. 

Из вышеизложенного следует, что среди перечня отсутствуют конституционные 

(уставные) суды. 

Также, например, конституционные (уставные) суды не предусмотрены на терри-

тории Республики Крым, что подтверждается статьей 1 Федерального закона от 23 

июня 2014 г. № 154 -ФЗ «О создании судов Российской Федерации на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [21]. 

Более того, законодателем принят Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 7-

ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», в 

соответствии с которым конституционные (уставные) суды Российской Федерации 

до 1 января 2023 г. упраздняются, в то же время субъектам Российской Федерации 

предоставляется право принять решение о создании конституционных (уставных) 

советов, действующих при законодательных (представительных) органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации [22]. Таким образом, будут созда-

ваться органы парламентского контроля, функционирующие при парламентах субъ-

ектов, при этом ранее, подобный опыт был широко распространен.  

Так, в СССР действовал Комитет конституционного контроля, а после принятия 

Конституции 1993 года, в некоторых субъектах Российской Федерации действовали 

конституционные (уставные палаты) такие как: Конституционная палата Республики 

Адыгея, Уставная палата в Иркутской области [23]. 

Комитет конституционного контроля СССР принимал решения в форме заключе-

ний, имеющих общеобязательный правовой характер и приостанавливали полно-

стью либо в части действие оспоренного акта вплоть до устранения Комитетом, вы-

явленных недостатков [24, с. 99]. 

Представляет интерес и зарубежный опыт относительно аналогичных органов 

конституционного контроля. Например, в Финляндии отсутствуют конституционные 

(уставные) суды, а проверку законов на предмет конституционности осуществляет 

Комитет по конституционному праву, являющийся структурным подразделением 

парламента [25, с.11].  

Другими словами, именно законодательный орган имеет преимущественное пра-

во по разрешению данных вопросов, а не судебный. 

Комитет, выступая в роли квазисудебного органа привлекает в процессе своей 

деятельности экспертов по конституционному праву, что приводит к принятию нор-

мативных правовых актов высокого уровня ввиду их предварительного конституци-

онного контроля. 

Активное толкование Комитетом норм права создает условия во избежания отме-

ны законов по причине их несоответствия принципам защиты прав и свобод челове-

ка [25, с.12]. 
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Обратим внимание на Конституционный совет Франции. Интересным представ-

ляется то, что данный орган может высказывать свое мнение о конституционности 

проекта закона, проходящего обсуждение в парламенте, однако не в праве его отме-

нить. 

Следовательно данный орган не относится к судебной системе, однако имеет зна-

чение для повышения качества принимаемых и ранее принятых законов [24, с.101]. 

Из вышеизложенного следует, что Комитет по конституционному праву в Фин-

ляндии, Конституционный Совет Франции и Республики Адыгея имеют менее зна-

чимую роль в осуществлении конституционного контроля, чем в Республике Казах-

стан. 

Полагаем, что на территории Республики Крым необходимо создать комитет по 

конституционному контролю, который будет действовать при законодательном 

(представительном) органе государственной власти с целью соблюдения верховен-

ства Конституции, укрепления конституционной законности, а как следствие, эф-

фективной защиты прав и свобод граждан, обеспечения единства системы государ-

ственной власти. 

Для осуществления данным органом своей деятельности на территории субъекта 

целесообразно разработать отдельный Регламент или закрепить организационный 

порядок и полномочия в действующем Регламенте, утвержденным постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2014 г. № 376-1/14, а сле-

довательно, внести изменения в Положение о Комитетах Государственного Совета 

Республики Крым, утвержденное постановлением от 30 октября 2019 г. № 88-2/19. 

По результатам толкования Конституции Республики Крым данный орган может 

выносить решения в форме постановлений, а при толковании законов – заключений. 

Закрепить за данным комитетом полномочия, в частности возможность разрешать 

дела о соответствии Конституции Республики Крым законов и нормативных право-

вых актов, уставов муниципальных образований и нормативных правовых актов ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований, разрешать споры о 

компетенции между органами государственной власти согласно предмету ведения, 

толковать Конституцию и законы Республики Крым, а также предоставить комитету 

право законодательной инициативы.  

Думается, что аутентичное толкование норм права, то есть разъяснение права 

именно органом, издавшим норму права, будет более рациональным нежели при со-

здании органа власти, относящегося к судебной системе. 

Нормативное разъяснение (толкование) уточняет и конкретизирует положение 

толкуемого акта, а соответственно, пояснить сущность применения закона по вопро-

сам в определенной сфере жизни обстоятельно имеет возможность орган, которым 

изначально рассматривался вопрос о создании закона, с целью эффективного урегу-

лирования общественных отношений. 

Другими словами, нормативное толкование должно служить цели единообразно-

го понимания и не отходить от точного смысла правовых норм, содержать суть, ко-

торая не расходится с замыслом законодателя. 

 Вместе с тем, толкование должно быть профессиональным, то есть полным и си-

стематическим, осуществляться лицами, имеющими юридическое образование [26, 

с. 21-22]. 
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Следовательно, при рассмотрении вопросов о толковании Конституции, законов, 

в комитет по конституционному контролю необходимо включать лиц преимуще-

ственно с юридическим образованием, определенным стажем по юридической про-

фессии, высокой квалификацией в области права, а также привлекать экспертов по 

конституционному праву, иных лиц, имеющих знания в сфере деятельности, которая 

регулируется законом, требующим толкования или проверки на соответствие Кон-

ститцуии. 

Рассмотрев вопросы о взаимодействие двух значимых органов власти, приходим 

к выводу, что по своей природе и сущности право – это совокупность норм, в свою 

очередь, норма – это правило поведения, действующее в определенной сфере. 

Право состоит из совокупности норм, то есть общеобязательных, формально-

определенных и гарантируемых государством правил поведения. 

Следовательно, суд также осуществляет нормотворческую деятельность, которая 

сводится к творческому моменту и выработки определенного правила поведения 

(нормы), которое может иметь общеобязательный характер, однако лишь в случае 

прохождения согласования еѐ в рамках законодательного процесса, то есть утвер-

ждения на законодательном уровне в соответствующем правовом акте, имеющим 

высшую юридическую силу. 

Из вышеизложенного следует, что нормотворческая деятельность хотя и связана с 

деятельностью судебных органов, однако осуществляется самостоятельно, без како-

го-либо воздействия, а соответственно, отсутствуют основания полагать о наличие 

смешения принципа разделения властей при существующей на территории Россий-

ской Федерации романо-германской правовой системе. 

Вместе с тем, законодатель, принимая правовые акты, не имеет возможности 

наперед предвидеть все случаи развития общественных отношений.  

Целью судебного правотворчества в первую очередь, является непосредственно 

корректировка права, обеспечение единообразного применения норм права, запол-

нение пробелов в правовом регулировании, выявление тех правовых актов, которые 

противоречат закону либо акту, имеющему большую юридическую силу, но никак 

не установление и принятие новой нормы закона.  

В научной литературе высказывается мнение, что судебное правотворчество име-

ет подзаконный характер, вместе с тем считаем, что данный вид правотворчества 

нельзя отнести к виду подзаконного правотворчества, так как судебный акт распро-

страняет свое действие лишь на конкретные стороны по делу и не имеет общеобяза-

тельного характера, в частности судебному правотворчеству не характерны призна-

ки, которые присущи подзаконному правотворчеству.  

При принятии судебного акта, судья руководствуется здравым смыслом, знания-

ми, опытом, материалами дела, включающими в каждом конкретном случае опреде-

ленные доказательства, в частности, обязан также безапелляционного руководство-

ваться законом, в необходимых случаях его аналогией или аналогией права, в про-

тивном случае, решение будет признано незаконным.   

Недостаток подхода многих авторов, состоит в том, что они трактуют понятие 

«правотворчество» исключительно как принятие, изменение или отмену правовых 

норм, вместе с тем, в данном случае, судебное правотворчество необходимо рас-

сматривать в более «широком» смысле.  
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Ведь мы говорим лишь о функции суда как своего рода интерпретации норм пра-

ва, о толковании актов и законов, то есть о творческой функции суда, результатом 

которой является разъяснение и применение нормы строго в соответствии с законом 

и никоем образом не имеется ввиду, что суд осуществляет какую-либо законотвор-

ческую функцию.  

Таким образом, судебные и законодательные органы власти при действующем 

законодательстве взаимодополняют друг друга, действуют в параллели и векторы их 

деятельности, прежде всего, направлены на разработку законных нормативных пра-

вовых актов, где приоритетом выступает защита прав и свобод граждан. 
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В статье рассматриваются отдельные аспекты привлечения к административной ответственности 

физических лиц за розничную продажу спиртосодержащих напитков домашней выработки. Исследуя 

судебную практику, автор приходит к выводу о наличии правовых коллизий, препятствующих дости-

жению поставленной государством цели по снижению уровня алкоголизации населения. Выделяются 

типичные недостатки, допускаемые сотрудниками полиции при документировании материалов, свя-

занных с продажей самогона, напрямую влияющие на квалификацию правонарушения и последующее 

привлечение виновных к ответственности. Акцентируется внимание на наличие в судебной практике 

диаметрально противоположных решений по аналогичным административным делам. Автор приходит 

к выводу о необходимости расширения перечня спиртосодержащей продукции, запрещенной к роз-

ничной продаже физическими лицами, и уточнения диспозиции ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ. 

Ключевые слова: незаконная продажа, продажа алкоголя, самогон, ответственность за продажу 

самогона, квалификация правонарушений, деятельность полиции, потребление алкоголя. 
 

Алкогольная и спиртосодержащая продукция в Российской Федерации отнесена 

к объектам, оборот которых ограничен. Деятельность, связанная с производством и 

реализацией такой продукции, регулируется государством, что обусловлено как его 

экономическими интересами, так и необходимостью осуществлять защиту жизни и 

здоровья населения, в том числе путем установления контроля по соблюдению норм 

и правил, действующих в рассматриваемой сфере. 

Последовательно реализуя меры, направленные на снижение количества потреб-

ляемого населением алкоголя: от установления частичного запрета на его рекламу 

(в 1996 г.) до введения ответственности за незаконную розничную продажу спирто-

содержащей пищевой продукции (в 2017 г.), государство пытается добиться умень-

шения объема потребления алкоголя (в большей степени нелегального) на душу 

населения. Подобные попытки не инновационны. Вопрос деалкоголизации страны в 

царской России решался штрафом за продажу самогона в тысячекратном размере 

(за бутылку стоимостью 1 рубль требовалось уплатить в казну 1000 руб.) и уголов-

ным преследованием (тюремным заключением на срок до 8 месяцев) при повторном 

выявлении факта продажи. В рамках борьбы с самогоноварением советская власть 

объявляла самогонщиков врагами народа, а изготовление этого напитка в период 

становления советского государства каралось десятью годами лишения свободы с 

конфискацией имущества [1]. Этапы активной борьбы с кустарным производством 

крепких спиртных напитков сменялись лояльным отношением государства к этому 

роду деятельности. В частности, в 1958 г. уголовная ответственность за самогонова-

рение была заменена на административную, однако уже в 1961 г. последовало уже-

сточение санкций с возвратом к прежнему виду ответственности. 

В настоящее время изготовление самогона для личного потребления не является 

противоправным деянием. Административная ответственность предусмотрена за 

продажу такого напитка, а уголовная – за реализацию самогона, не соответствую-
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щего требованиям безопасности жизни или здоровья; неоднократную розничную 

продажу или продажу несовершеннолетним. 

 Социологи отмечают, что с начала пандемии количество лиц, занимающихся из-

готовлением спиртных напитков домашней выработки, существенно возросло. По 

данным Финансового университета при Правительстве РФ, так называемый «индекс 

самогона» вырос на 78% за неполные три года. Информация, полученная от респон-

дентов, проживающих на территории различных субъектов России для формирова-

ния данного «индекса», включает сведения о наличии в кругу их друзей и знакомых 

людей, занимающиеся производством домашнего алкоголя, а так е его продажей. 

Если в сентябре 2019 г. о наличии таких знакомых заявляли 4,5% опрошенных, то в 

2020 г. уже 7%, а в марте 2022 – 8% [2]. Исследователи связывают рост числа само-

гонщиков с 2 аспектами: снижением уровня жизни населения и увеличением коли-

чества времени, проводимого людьми дома в связи с переходом на дистанционный 

формат работы. Наличие у конкретного производителя самогона готового к упо-

треблению продукта, в совокупности с уменьшением реального дохода данного ли-

ца из легальных источников, в свою очередь, нередко создает предпосылки для пе-

рехода от изготовления напитка для собственных нужд к его розничной реализации.  

Существенная часть российского общества к лицам, занимающимся изготовле-

нием спиртосодержащей продукции в домашних условиях, относится нейтрально. 

Однако лояльность, как правило, пропадает при наступлении отрицательных по-

следствий для здоровья лиц, купивших произведенный кустарно напиток. Особенно 

если в пострадавшую категорию попадают не асоциальные личности, а любители 

всего «натурального» или несовершеннолетние. Так, широкий общественный резо-

нанс в сети «Интернет» имела история продажи самогона в городе Гай Оренбург-

ской области. Занимавшаяся реализацией кустарных напитков женщина продала 

спиртосодержащую жидкость подросткам, которые угостили им внучку торговки. В 

результате девочка была доставлена в больницу с тяжелым отравлением [3].  

Нередко в правоохранительные органы обращаются члены семей покупателей 

самогона с жалобами на то, что домочадцы выносят из дома вещи, тратят деньги на 

приобретение спиртосодержащей продукции, а после ее употребления дебоширят. 

Как правило, основным виновником такой ситуации назначается продавец «зелья». 

Полицию обвиняют в бездействии, попустительстве, а иногда и «укрывательстве» 

самогонщиков. Но всегда ли у сотрудников органов внутренних дел есть необходи-

мый правовой инструментарий для адекватного и своевременного противодей-

ствия? Административная ответственность за розничную продажу физическими ли-

цами алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции была введена в 2017 

году в рамках борьбы с нелегальным оборотом спиртосодержащей продукции. Од-

нако практически сразу правоприменительная практика выявила наличие коллизий 

в правовой норме. Например, при квалификации правонарушения по ч.1 ст.14.17.1 в 

число исключений попадают случаи продажи собственной нелегальной продукции 

продавцами магазинов. Данная «опция» особенно востребована в часы запрета про-

даж легального алкоголя. А ответственность в описанной ситуации может насту-

пить только в рамках ст.14.2 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в 

несколько десятков раз меньший, чем по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ. Такая диспропор-

ция фактически создает условия для манипуляций по уходу от ответственности как 

организаций и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц. 
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Кроме того, сотрудники полиции отмечают сложность процессуального оформ-

ления и доказывания рассматриваемого состава правонарушения. В частности, обя-

зательным для квалификации по ст.14.17 КоАП РФ является установление факта 

продажи самогона, то есть обмена его на денежные средства. Даже если покупатель 

приобрел самогон у конкретного торговца и обратился в полицию с просьбой при-

влечь последнего к ответственности, при отсутствии свидетелей передачи денег су-

дья, принимающий решение по делу, может посчитать факт продажи недоказанным. 

Кроме того, лица, осуществляющие продажу кустарного алкоголя, нередко исполь-

зуют различные уловки: от правовых (заявляют о дарении емкости со спиртосодер-

жащей жидкостью, передаче ее, как имущества, по договору аренды), до тактиче-

ских (передачу самогона осуществляет один человек, а денежные средства забирает 

другой). 

В таких ситуациях сотрудникам полиции нередко приходится обращаться к спе-

циальным способам и методам выявления фактов продаж, например, проводить 

«проверочную закупку». Однако, в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» право на 

проведение «проверочной закупки» предоставляется только сотрудникам, наделен-

ным полномочиями на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Участ-

ковые уполномоченные полиции, к которым фактически поступают жалобы и заяв-

ления на самогонщиков, такими полномочиями не обладают. Фактически для уста-

новления факта правонарушения они вынуждены обращаться за содействием к со-

трудникам уголовного розыска. Кроме того, для проведения закупки необходимо 

найти человека, готового совершить мнимую сделку по приобретению реализуемой 

спиртосодержащей продукции. При этом постоянные покупатели самогона, как 

правило, участвовать в таких мероприятиях отказываются, поскольку менее всего 

заинтересованы в утрате источника продаж, а лицам «со стороны» самогонщики 

продукцию стараются не продавать. В ряде случаев свою помощь в выявлении фак-

тов продажи спиртосодержащего напитка предлагают родственники приобретателя 

самогона. Однако зачастую именно они обращаются в полицию с требованием при-

влечь продавца самогона к ответственности, ввиду чего являются лицами, заинтере-

сованными в результатах проведения закупки, следовательно, выступать в качестве 

закупщика не могут. Кроме того, процедура «проверочной закупки» обязательно 

рассматривается судами с точки зрения провокации продажи. В частности, обраща-

ется внимание на достаточность оснований для проведения данного оперативно-

розыскного мероприятия и проверяемость информации об их наличии; особенности 

формирования умысла на совершение противоправных действий (его возникнове-

ние не должно быть связано с деятельностью сотрудников полиции); отсутствие 

давления на объект оперативной заинтересованности, и ряд других аспектов [4]. 

Например, обращение закупщика к лицу, в отношении которого нет документально 

подтвержденных сведений о фактах продажи им самогона, с просьбой продать 

«напиток» может быть расценено как провокация. Аналогичным образом может 

расцениваться и его «торг» с потенциальным продавцом: «упрашивание», подкреп-

ленное жалобами на абстинентное состояние; предложение купить за более высо-

кую цену. 

Еще один критерий, подлежащий доказыванию для привлечения по ст.14.17.1 

КоАП РФ – отнесение изъятой при закупке спиртосодержащей жидкости к пище-
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вой. Нередко изготовленный кустарно самогон содержит токсичные примеси и ве-

щества, содержание или концентрация которых не характерно для водки, спирта, 

русских традиционных спиртных напитков, изготавливаемых промышленно. Так, 

помимо допустимых в определенных пропорциях согласно ГОСТ Р 56368-2015 

«Напитки русские традиционные на натуральном сырье» (далее ГОСТ) фурфурола, 

альдегидов, сивушных масел, метилового спирта, сложных эфиров, в кустарном са-

могоне определяются примеси кетонов, фенилэганола и ряда других веществ [5]. 

 В то же время, покупатель приобретает даже такой «напиток» (с токсичными 

веществами) для последующего пищевого потребления, а лицо, реализующее спир-

тосодержащую жидкость, осознает указанное обстоятельство. Возникает вопрос, 

образуют ли действия по розничной продаже некачественного самогона состав пра-

вонарушения, предусмотренный ст.14.17.1 КоАП РФ?  

В поисках ответа предпримем попытку дифференцировать все спиртосодержа-

щие жидкости, реализуемые как самогон, на несколько групп. 

1. Спиртной напиток «Самогон», произведенный в заводских условиях в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ. 

2. Спиртной напиток, произведенный в домашних условиях, но соответствую-

щий по органолептическим и химико-токсикологическим показателям требованиям 

ГОСТ. 

3. Спиртосодержащая жидкость, произведенная в домашних условиях, имеющая 

посторонние микропримеси, не характерные для водки, спирта, русских традицион-

ных напитков, изготавливаемых на натуральном сырье. 

4. Спиртосодержащая жидкость, произведенная в домашних условиях, имеющая 

посторонние микропримеси, концентрация которых представляет непосредствен-

ную угрозу для жизни и здоровья граждан при ее потреблении. 

В первом случае розничная продажа физическим лицом самогона образует со-

став правонарушения, предусмотренного ст.14.17.1. КоАП РФ. Более того, наличие 

этикетки с маркировкой продукции (при закрытой бутылке) позволяет привлекать к 

ответственности без проведения дополнительного специального исследования.  

Во втором, несмотря на то, что самогон выработан кустарно, судебная практика 

идет по пути его отнесения к алкогольным напиткам, апеллируя к п.7 и п.9 ст.2 ФЗ 

от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и определяя изъятую жидкость 

как «алкогольную продукцию, произведѐнную в домашних условиях» [6]. В прода-

же такого напитка так же усматривают признаки ст.14.17.1 КоАП РФ. 

Квалификация деяний, состоящих в продаже самогона, условно выделенного в 

третью группу, вызывает наибольшее количество вопросов у правоприменителей. 

Наличие в продаваемом напитке посторонних примесей либо превышение допусти-

мых химических показателей обуславливает отнесение его специалистами не к ал-

когольной, а к спиртосодержащей продукции. Но и она, для квалификации по 

ст.14.17.1 КоАП РФ, должна по своим химико-токсикологическим показателям 

быть пригодна к употреблению в пищу. 

Как правило, изъятая тара со спиртосодержащей жидкостью направляется для 

проведения экспертизы в ЭКЦ УМВД России по конкретному субъекту. Однако 

специалисты ЭКЦ дают заключения лишь о том, что жидкость является самогоном с 
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определенной объемной долей этилового спирта и конкретным химическим соста-

вом. Между тем, следует согласиться с мнением Нудель С.Л, Зайцева О.А. и Каше-

пова В.П. констатирующих, что для отнесения объекта к пищевой продукции 

«необходимо не только установление сырьевого происхождения спирта этилового, 

но и признание в целом объекта пригодным (безопасным) к употреблению в пищу» 

[7].Оценка спиртосодержащей продукции с позиции пищевой пригодности и без-

опасности для здоровья при употреблении перорально – сфера ведения специали-

стов Роспотребнадзора. Но именно это исследование, как показывает статистика, 

проводится далеко не всегда. Собранные материалы нередко передаются на рас-

смотрение в суд без информации об отнесении представленного образца самогона к 

пищевой продукции. 

Анализ судебной практики за 2018 – 2022 годы позволил выделить две тенден-

ции связанных с разрешением дел о продаже физическими лицами некачественного 

самогона при отсутствии сведений о признании его пищевым продуктом. В одних 

случаях суд все же привлекает продавца к ответственности по ст.14.17.1 КоАП РФ. 

В других – переквалифицирует его действия на ст.14.2 КоАП РФ. 

 Суды, разделяющие первую позицию, констатируют, что самогон – один из ви-

дов алкогольной продукции, а именно «спиртной напиток», но домашней выработ-

ки. Алкогольная продукция априори – пищевая, следовательно, произведенный ку-

старным способом самогон – тоже пищевой продукт. Наличие в нем токсических 

веществ, по мнению суда, выступает лишь признаком не качественности пищевого 

продукта [8]. Важно отметить, что судьи, придерживающиеся данной позиции, до-

пускают привлечение к ответственности по ст.14.17.1 КоАП РФ и при наличии в 

самогоне примесей, не предусмотренных ГОСТом, но не являющихся денатуриру-

ющими: 1-пропанола, изобутанола и других [9]. 

Суды, разделяющие вторую позицию, при отсутствии в представленных матери-

алах сведений об отнесении изъятой жидкости к категории пищевой, вменяют фи-

зическому лицу незаконную продажу товаров ограниченной реализации. Например, 

Шахунским районным судом были переквалифицированы действия Т., реализовы-

вавшей самогон, с ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ на ст. 14.12 КоАП РФ, поскольку «отне-

сение представленной жидкости к категории «пищевой» не входит в компетенцию 

эксперта-химика ЭКЦ» [10]. По этой же статье привлекают к ответственности и фи-

гурантов, реализующих самогон, признанный, ввиду наличия посторонних приме-

сей или превышения их доли в общем объеме, непищевым [11]. Возможность пере-

квалификации (при условии, что речь идет об однородных правонарушениях и по-

ложение лица, привлекаемого к ответственности, не ухудшается) предусмотрена 

действующим административным законодательством. Однако в подобных случаях 

есть вероятность, что продавцу самогона удастся избежать привлечения к ответ-

ственности вследствие истечения срока давности. Если по ст.14.17.1КоАП РФ такой 

срок составляет один год с момента совершения правонарушения, то по ст.14.2 Ко-

АП РФ – всего три месяца. Соответственно, дело об административном правонару-

шении, поступившие на рассмотрение в суд в пределах годичного срока при пере-

квалификации может быть прекращено в связи с истечением срока давности, уста-

новленного для ст.14.2 КоАП РФ. 

С точки зрения обывателя, продажа самогона с токсичными микропримесями 

(четвертая группа из представленной выше классификации), должна была бы расце-
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ниваться правоохранителями как сбыт продукции, не отвечающей требованиям без-

опасности жизни или здоровья потребителей, и квалифицироваться по ст.238 УК 

РФ. В отдельных случаях так и происходит. Например, по части первой указанной 

статьи, были квалифицированы действия Т., изготовившего и сбывшего самогон в 

котором присутствовал изоамилол, бензальдегид, и другие токсичные вещества [5]. 

Проданная Т. спиртосодержащая жидкость была идентифицирована как непищевая 

и непригодная для производства алкоголя. В то же время Л., продававший самогон с 

токсичными микропримесями, признанный «некачественным продуктом, опасным 

для здоровья и жизни человека при употреблении», понес только административное 

наказание по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ [8]. В обоих примерах речь идет о веществе, 

не просто не соответствующем требованиям к пищевой продукции подобного типа, 

а представляющем опасность для здоровья и жизни при пероральном приеме. Поче-

му в похожих, на первый взгляд, ситуациях разная квалификация? Верховный Суд 

РФ в Постановлении Пленума от 25 июня 2019 г. №18 г. «О судебной практике по 

делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации» разъяснил, что уголовная ответственность за сбыт продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности, наступает лишь при реальной опасности 

для жизни и здоровья человека, а именно, если употребление такой продукции «в 

обычных условиях могло повлечь смерть или причинение тяжкого вреда здоровью». 

В ситуации с Т. экспертами было не просто определено количество бензальдеги-

да, но и сделан вывод о превышении референтной дозы этого вещества для перо-

рального применения в 1000 раз (при допустимой дозе 0,1 содержание в самогоне 

составило 101,1 мк/кг), что критично для почек и печени человека. В случае с Л. 

экспертизой так же установлено наличие опасных для жизни и здоровья веществ. 

Однако их соотнесение с референтными значениями, закрепленными в националь-

ном стандарте Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населе-

ния при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» не 

осуществлялось. Кроме того, обязательным условием привлечения к уголовной от-

ветственности по ст. 238 УК РФ является наличие у виновного лица умысла на про-

дажу именного «опасного» самогона. Между тем состав спиртосодержащей жидко-

сти изготовленной в разное время может существенно меняться. При этом боль-

шинство лиц, реализующих самогон, заявляют, что сами периодически его употреб-

ляют и не имеют представления о том, что продаваемый напиток высокотоксичен. В 

таких условиях сотрудники полиции вынуждены идти по пути уведомления про-

давца о несоответствии изъятой при продаже спиртосодержащей жидкости требова-

ниям, предъявляемым к пищевой продукции при первичной закупке (с привлечени-

ем к административной ответственности), и  только при фиксации факта продажи 

опасного самогона повторно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация. Лицо, реализовавшее 

самогон, в составе которого есть опасные для жизни и здоровья вещества, может не 

только избежать уголовной ответственности, но и отделаться небольшим админи-

стративным штрафом. Наличие микропримесей послужит препятствием для отнесе-

ния проданной спиртосодержащей жидкости к пищевой, а отсутствие «реальной 

опасности», ввиду невысокой концентрации таких веществ – исключит возмож-

ность уголовного преследования по ч.1 ст. 238 УК РФ. Как следствие – квалифика-

ция по ст.14.2 КоАП РФ. Казалось бы: реализация принципа неотвратимости нака-
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зания в действии. Однако размер штрафных санкций ст.14.2 КоАП РФ и ч.1 

ст.14.17.1 КоАП РФ представляется несопоставимым. В первом случае наказание 

может быть назначено в пределах от 1500 до 2000 рублей, во втором – от 30 000 до 

50 000. Более того, при выявлении факта повторной продажи некачественного само-

гона нарушителю удастся избежать ответственности по ст.171.4 УК РФ. 

Исключая ст.14.17.1 КоАП РФ из состава ст.14.2 КоАП РФ законодатель ставил 

цель урегулировать оборот определенного спектра спиртосодержащей продукции 

посредством применения высоких штрафных санкций, оказывающих, в том числе 

превентивное воздействие на правонарушителей. Однако анализ решений судов, 

размещенных в Интернет-ресурсе «Судебные и нормативные акты РФ», позволяет 

сделать вывод, что при назначении наказания по ч.1 ст.14.17 КоАП РФ судьи актив-

но практикуют назначение штрафа менее минимального размера, установленного 

санкцией. Так, из 124 материалов по данной статье, рассмотренных судами за пери-

од с июля 2020 по февраль 2022 штраф в пределах диапазона санкции статьи был 

вынесен всего 11 раз. В остальных случаях размер штрафа составил 15 000 руб. или 

производство по делу прекращено в связи с малозначительностью, либо действия 

продавца самогона переквалифицированы на более «мягкую» ст. – 14.2 КоАП РФ. 

Возможность назначения штрафа «менее минимального», действительно преду-

смотрена ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ. Но только при наличии исключительных обстоя-

тельств. Однако применение данного положения нередко аргументируется только 

тем, что правонарушитель не работает или является пенсионером. В отдельных по-

становлениях причина назначения наказания «менее минимального» звучит еще 

более обобщенно: «минимальный размер штрафа 30 000 рублей является для Х. 

обременительным» [12]. 

Отмечаются случаи назначения штрафа (в рамках уголовного наказания), в не-

сколько раз ниже предусмотренного ст.14.17.1 КоАП РФ даже при продаже напитка 

обладающего высокой токсичностью. Например, в ситуации с И. привлеченной к 

уголовной ответственности за реализацию самогона, в составе которого концентра-

ция микропримесей составила: этилацетата –14,3 мг/дм3, ацетальдегида– 94,1 

мг/дм3, этилформиата – 4,1 мг/дм3, метилового спирта - 0,002 % об., 2-пропанола – 

10,1 мг/дм3; изобутанола – 1283,5 мг/дм3; 1-бутанола – 2,9 мг/дм3, изоамилола – 

2516,4 мг/дм3. Напиток признан представляющим угрозу для жизни и здоровья че-

ловека без летальных последствий. При этом И. было назначено наказание в виде 

штрафа в размере 10 000 рублей [13]. 

В настоящее время КоАП РФ не содержит ограничений на применение положе-

ний малозначительности правонарушений. Более того норма, предусматривающая 

возможность освобождения от ответственности по такому основанию является 

«оценочной» и ее применение связано с индивидуальным восприятием обстоятель-

ств конкретного правонарушения лицом, уполномоченным принимать решения по 

делу. Однако общие условия малозначительности все же обозначены в п.21 Поста-

новления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. №5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (далее Постановление Плену-

ма Верховного суда РФ). В частности, совершенное лицом деяние не должно суще-

ственно нарушать охраняемые общественные правоотношения. Однако именно в 

этом аспекте наблюдается анонсированный А.Н.Абрамовым и И.А.Клюшниковым 
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«судебный "разнобой"» [14]. Например, в постановлении Партизанского городского 

суда Приморского края по делу о розничной продаже К. двух бутылок самогона от-

мечается, что «оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции находится под 

особым государственным контролем, обеспечивающим защиту жизни и здоровья 

граждан, в связи с чем, данное административное правонарушение не может быть 

признано малозначительным» [15]. Аналогичный факт трактуется Кирсановским 

районным судом Тамбовской области как «не создавший какой-либо угрозы охра-

няемым общественным отношениям» и дело в отношении П. прекращается в связи с 

малозначительностью [16]. 

В рассматриваемой сфере, по сути, возникает парадоксальная ситуация: государ-

ство ужесточает ответственность, а суды изыскивают возможность минимизировать 

наказание. И здесь можно согласиться с мнением А.И. Смолякова, который, анали-

зируя действующее административное законодательство и правоприменительную 

практику, приходит в итоге к тому что «меры по ужесточению наказаний зачастую 

на практике оказываются формальными» [17]. Между тем, эффективное применение 

правовых норм способствует повышению эффективности профилактики злоупо-

треблений алкоголем [18]. Безусловно, для лиц, разово реализовавших кустарно из-

готовленный спиртной напиток, применение любых мер государственного принуж-

дения может оказаться хорошим «уроком». Однако подавляющее большинство про-

давцов самогона занимаются этим системно. Штраф в размере 1500 рублей (в рам-

ках санкции ст.14.2 КоАП РФ) эквивалентен 10–15 бутылкам предлагаемой продук-

ции и не оказывает должного профилактического эффекта для данной категории. 

Сотрудники полиции отмечают, что после применения такого наказания лица, реа-

лизующие самогон, лишь становятся осторожнее, продавая его исключительно зна-

комым или по их «рекомендации». Указанное обстоятельство существенно ослож-

няет возможность привлечения к ответственности повторно. При этом у местного 

населения, чаще всего осведомленного о продолжающейся торговле, складывается 

мнение о несостоятельности правоохранительных органов. 

Существующий нормативный дисбаланс позволяет лицам продавать кустарно 

произведенный спиртосодержащий напиток с токсичными посторонними примеся-

ми с минимальными финансовыми потерями. Фактически, с учетом правовой кол-

лизии, самогонщикам, изготавливающим напиток для дальнейшей продажи, выгод-

нее производить такой некачественный продукт. Стремилось ли государство до-

стигнуть подобного эффекта? Представляется, что нет. В этой связи считаем воз-

можным и обоснованным предложить внести изменения в КоАП РФ, распространив 

запрет на розничную продажу физическими лицами не только алкогольной и спир-

тосодержащей пищевой продукции, но и спиртосодержащей продукции кустарного 

производства, признанной в установленном порядке непищевой. А именно: допол-

нить диспозицию ч.1 ст. 14.17.1 после слов «спиртосодержащей пищевой продук-

ции» словами «спиртосодержащей непищевой продукции кустарного производ-

ства». 
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to expand the list of alcohol-containing products prohibited for retail sale by individuals and clarify the dispo-
sition of Part 1 of Art. 14.17.1 of the Administrative Code of the Russian Federation. 

Keywords: illegal sale, sale of alcohol, moonshine, liability for sale of moonshine, qualification of offens-
es, police activity, alcohol consumption. 
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Анализируется теория и практика возмещения вреда потерпевшему в ходе уголовного судопроизвод-

ства, в том числе законодательство России и подход других государств к возмещению вреда лицом, со-

вершившим преступление. В настоящее время остается непроработанным ряд вопросов теоретического и 

прикладного характера. Основная обязанность по обеспечению возмещения вреда потерпевшему ложится 

на органы предварительного расследования (следствие, дознание). Выделяют различные категории вреда, 

а именно материальный, моральный, физический, однако на практике вопросы вызывает возмещение ма-

териального и морального вреда. Обосновываются модели возмещения вреда лицом, совершившим пре-

ступление, в том числе в случаях, когда отсутствуют денежные средства и имущество, на которые можно 

обратить взыскание, в том числе путем создания специального фонда поддержки потерпевших (жертв 

преступления). Важным является также грамотное расследование преступлений, связанных с причинением 

вреда потерпевшему, доказывание характера и размера причиненного вреда. 

Ключевые слова: ущерб, возмещение ущерба, потерпевший, уголовное судопроизводство, мораль-

ный вред. 

 

Статья 52 Конституции РФ обязывает государство не только обеспечить потер-

певшему реализацию права на справедливое правосудие, но и компенсировать 

ущерб, причиненный ему преступлением. Конституционные положения находят 

свое развитие в ст. 42 и 44 УПК РФ, где делается указание на необходимость воз-

мещения вреда, причиненного потерпевшему (имущественного, физического, мо-

рального), а если речь идет о юридическом лице, то возмещению подлежит имуще-

ственный вред и вред деловой репутации. Вопрос возмещения вреда в уголовном 

процессе всегда был предметом пристального внимания ученых на протяжении 

многих лет. В отечественной науке сформирована определенная теоретическая база 

по рассматриваемому вопросу. Исследованием данной темы занимались такие авто-

ры, как В.В. Дубровин, Н.Е. Муллахметова, А.В. Суслин и пр. 

Однако, несмотря на освещенность основных проблем возмещения вреда потер-

певшему в рамках уголовного судопроизводства, ряд положений пока остается 

непроработанным, существует ряд проблем теоретического и прикладного характе-

ра. 

Основные полномочия в части возмещения вреда потерпевшему возложены на 

органы предварительного расследования и устанавливаются ч. 1 ст. 73 УПК РФ, 

а перечень мер, реализуемых ими, в ст. 182-183 УПК РФ (поиск похищенного иму-

щества путем проведения обысков и выемок), ст. 115-116 УПК РФ (наложение аре-

ста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону мате-

риальную ответственность за их действия, и наложение ареста на ценные бумаги 

либо их сертификаты) и т.д. [1]. 
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В связи с вышеизложенными положениями на следственные органы, дознание 

возлагается обязанность по обеспечению возмещения вреда потерпевшему в ходе 

уголовного судопроизводства. Как обоснованно указывает Ж.В. Цыренов, под дея-

тельностью органов предварительного расследования по обеспечению возмещения 

вреда понимается «осуществляемая в соответствии с УПК РФ деятельность руково-

дителей и должностных лиц органов предварительного расследования по поиску 

похищенного имущества, его изъятию и возврату законному владельцу, принятию 

мер, направленных на обеспечение гражданских исков, заявленных по уголовным 

делам на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» [2, с. 573]. 

А.В. Суслин указывает, что компенсация причиненного ущерба потерпевшему не 

является специальным институтом возмещения вреда в отличие от других подобных 

институтов (источник повышенной опасности или возмещение вреда при исполне-

нии служебных обязанностей), вопреки распространенному мнению юристов. Автор 

указывает на проблематику подачи искового заявления при необходимости возме-

щения ущерба, причиненного преступлением [3, с.12]. Стоит заметить, что на со-

временном этапе такой вопрос, в принципе, не стоит, как показывает практика, ис-

ковые заявления в обязательном порядке составляются к каждому уголовному делу, 

направляемому в суд, еще на стадии предварительного расследования. 

Ущерб, причинный преступлением, может быть материальным, физическим, мо-

ральным. Приоритетной проблемой, требующей решения, является проблема воз-

мещения материального ущерба. Именно на возмещение материального вреда ори-

ентированы действия потерпевшего в первую очередь. Возмещение морального 

вреда также имеет актуальность, однако, очевидно, в российских реалиях не под-

держивается судьями, так как отсутствует методика оценки морального вреда, в ре-

зультате чего потерпевшие получают достаточно незначительные суммы, практиче-

ски не компенсирующие тот вред, который преступник причиняет самим фактом 

совершения преступления. 

Не менее актуальной остается проблема возмещения физического вреда, однако 

очевидно, что в условиях сложившейся экономической обстановки экономические 

преступления более распространены, чем остальные. 

Как показывает статистика, следствию не удается обеспечить возмещение вреда 

потерпевшим в полном объеме. Так, в 2018 г. было возмещено лишь 13,7% от обще-

го объема причиненного ущерба. За 2021 год ущерб от преступлений составил 834,5 

млрд. руб., что на 62,7% больше аналогичных показателей прошлого года. За 5 ме-

сяцев 2022 года ущерб от преступлений составил 420,4 млрд. преступлений, что на 

113,7% больше показателей прошлого года [4]. Таким образом, статистические по-

казатели также подтверждают актуальность рассматриваемого вопроса. 

Н.Е. Муллахметова указывает на основную проблему возмещения вреда след-

ственными органами, которая заключается в том, что на современном этапе не вы-

работан действенный правовой механизм его реализации. Основные меры, которые 

следователь предпринимает для возмещения ущерба: добровольное возмещение, 

изъятие имущества и в качестве возмещения передача его потерпевшему, арест на 

имущество, запросы и т.д., которые далеко не всегда оказываются эффективными, 

особенно когда у преступника нет ни имущества, ни заработка.             [5, c. 25-28]. 

Э.А. Баянов делит проблемы возмещения вреда потерпевшим на три группы: 
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1. Пробелы уголовно-процессуального законодательства, а также низкая эффек-

тивность деятельности правоохранительных органов. 

2.Неточность законодательства, регламентирующего стадию предварительного 

расследования (отсутствие у потерпевшего права на бесплатную юридическую по-

мощь, обязанность доказывания вины, отсутствие установления сроков признания 

лица в качестве потерпевшего). 

3. Проблемы при возмещении материального вреда и морального ущерба [6, c. 

214]. 

По мнению А.В. Суслин, основной проблематикой возмещения вреда потерпев-

шему в ходе уголовного судопроизводства выступает отсутствие должного меха-

низма регулирования имущественных прав и интересов потерпевшего, что свиде-

тельствует о необеспеченности прав потерпевшего на возмещение вреда. Автор 

также указывает на стереотипность мышления в той части, что многие преступники 

неплатежеспособны [3, c. 12]. Однако, несмотря на указание автора на стереотип-

ность подобного мышления, до настоящего времени проблема возмещения вреда 

указанной категорией лиц (неплатежеспособной) не решена. Также не совсем ясно, 

как подходить к решению проблемы в случаях, когда преступник намеренно скры-

вает свой доход, переходит на «неофициальную» работу, чтобы не платить потер-

певшему компенсацию. 

По мнению А.Д. Милостьянова, проблема защиты прав потерпевшего на стадии 

предварительного расследования заключается в том, что уголовно-процессуальное 

законодательство России в большей степени ориентировано на политику ущемле-

ния прав преступника и его наказания, чем на возмещение причиненного ущерба. В 

связи с публично-правовым характером уголовного судопроизводства государство в 

лице своих компетентных органов берет на себя обязанность по защите нарушен-

ных прав и интересов граждан [7, c. 167]. 

В.В. Дубровин указывает, что жертва в России фактически не может получить 

никакого возмещения, если преступник неплатежеспособен, а также, если преступ-

ление не раскрыто. В сложившейся ситуации автор предлагает взыскивать денеж-

ные средства с государства, которое в порядке регресса сможет удержать взыскан-

ную сумму с осужденного [8, c. 15]. 

На наш взгляд, данное предложение позволит эффективно решить задачу возме-

щения вреда потерпевшему, однако в условиях сложившейся социально-

экономической ситуации и политической обстановки вряд ли будет рассматривать-

ся. С одной стороны, данное предложение направлено на защиту имущественных 

прав потерпевшего, в связи, с чем необходимо оценивать данный инструмент как 

эффективный. С другой стороны, подобное нововведение может нанести серьезный 

ущерб бюджету государства в условиях сложившейся социально-экономической 

обстановки и нестабильных политических отношений. Споры вызывает и случаи 

виктимности потерпевших, когда потерпевшие сами провоцируют совершение пре-

ступлений в отношении них (особенно когда речь идет о дистанционных мошенни-

чествах, приносящих миллиардные ущербы). Эффективная реализация данной идеи 

возможна только при создании специфических финансовых инструментов, которые 

будут способны обеспечить ее реализацию. 

Кроме того, в теории уголовно процесса не уделено достаточно внимания изуче-

нию и доказыванию характера и размера вреда, причиненного преступлением. Дан-
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ный вопрос рассматривается непосредственно в суде в связи с исследованием граж-

данского иска в уголовном судопроизводстве. Однако, как обоснованно указывает 

Ю.Н. Зверева, акцент делается на средствах и способах возмещения вреда, а про-

блеме его доказывания внимание практически не уделяется. Кроме того, автор по-

мимо физического, имущественного, морального вреда выделяет также вред, при-

чиненный деловой репутации как отдельный вид вреда, причиненного потерпевше-

му. Немаловажными является и вывод о том, что законодатель не определяет разме-

ры морального вреда и вреда деловой репутации, нечетко устанавливает критерии 

определения размера компенсации такого вреда, что негативно влияет на правопри-

менительную практику [9, c. 5]. 

Таким образом, существуют как теоретические, так и практические проблемы 

возмещения вреда потерпевшему в ходе уголовного судопроизводства. Основная 

проблема рассматриваемого вопроса заключается в отсутствии механизма взыска-

ния денежных средств с лиц, которые не имеют дохода или не желают делать от-

числения в пользу потерпевшего. 

В свете рассмотренной проблематики необходимо учитывать практику зарубеж-

ных стран по вопросу компенсации вреда, причиненного преступлением. Так, уго-

ловно-процессуальное законодательство ФРГ не содержит понятия «гражданский 

иск» и «гражданский истец». Однако гл. 3 книги 51 УПК ФРГ посвящена вопросу 

возмещения ущерба потерпевшим и так и называется. Согласно параграфу 403 УПК 

ФРГ потерпевший и его наследник имеют право предъявить иск (имущественное 

требование) в уголовном процессе к обвиняемому. С целью обеспечения иска про-

изводится наложение штрафа, изъятие или арест имущества обвиняемого. Если 

возмещение вреда невозможно (например, у подозреваемого отсутствуют имуще-

ство и денежные средства), то вред потерпевшему возмещают третьи лица [10]. По-

лагаем, что в данном случае речь идет о лицах, ответственных за преступника, в том 

числе о родителях, законных представителях, если преступник несовершеннолетний 

и не может в силу отсутствия доходов возместить вред, причиненный совершенным 

преступлением. 

УПК Франции также предусматривает положения о возмещении вреда потер-

певшему, однако в законе употребляется термин «гражданский истец». До 1977 г.р. 

вред от преступления возмещал только сам преступник, однако в последующем был 

принят Закон №77-5 «О возмещении ущерба за телесный вред, причиненный потер-

певшим преступлением», который позволил потерпевшим получать компенсацию 

от государства до того момента, пока преступник не предстанет перед судом (в при-

говоре дополнительно указывается положение о возмещении ущерба). В дальней-

шем государство в регрессном порядке взыскивает с осужденного все затраты по 

выплате ущерба потерпевшему от преступления. 2 февраля 1981 г. во Франции был 

принят Закон N 81-82 «Об усилении безопасности и защиты свободы личности», 

который предусматривает раздел «О защите потерпевшего». Так, например, поло-

жениями закона предусмотрена компенсация для граждан, в отношении которых 

совершены такие экономические преступления, как кража или мошенничество, в 

сумме, равной трехкратному размеру их максимального ежемесячного дохода (при 

условии, что доход в месяц ниже 900 франков) [11, c. 30]. 

Уголовно-процессуальное законодательство Испании также специфически регу-

лирует данный вопрос. Согласно ст. 113 УК Испании «компенсация материального 



Нагорный А. П., Родителева Я. Н. 

131 

 

и морального вреда означает возмещение вреда, причиненного не только потерпев-

шему, но и его родственникам или третьему лицу»
 
[12, c. 27]. На наш взгляд, данное 

положение является справедливым в части возмещения морального вреда, когда 

совершение преступления в отношении лица ухудшило состояние близких лиц 

(особенно когда последствия подтверждаются документально, например, медицин-

скими справками или заключением). 

Уголовно-процессуальное законодательство Австрии не только защищает права 

потерпевшего в части возмещения вреда, но и поощряет преступников на возмеще-

ние вреда. Так, законодательство страны предусматривает возможность сокращения 

срока наказания или избежать лишения свободы для преступника, возместившего 

убытки потерпевшему параграф 38 УК Австрии). Если лицо не может возместить 

вред, то одним из условий освобождения из мест свободы или смягчения наказания 

является выполнение предписания суда устроиться на работу, чтобы из заработка 

возмещать вред, причиненный потерпевшему преступлением. 

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Швеции предусматри-

вает аналогичные положения. Так, если осужденный не возмещает вред, ему выно-

сится предупреждение, а затем его отправляют в места лишения свободы. Законода-

тельство США предусматривает принудительное направление преступника на рабо-

ту, в том числе осужденного к тюремному заключению. Кроме того, законодатель-

ство некоторых штатов предусматривает выплату компенсаций как лицам, которым 

был причинен физический ущерб в результате насильственных преступлений, так и 

в случае причинения ущерба собственности потерпевшего [12, c. 27]. 

Таким образом, анализ теоретических предложений и опыта зарубежных стран 

позволяет сделать вывод о необходимости реформирования подхода к возмещению 

вреда, причиненного потерпевшему в ходе совершения преступления. 

Теоретические положения по рассматриваемому вопросу нуждаются в совер-

шенствовании. Предлагаем под деятельностью органов предварительного расследо-

вания по обеспечению возмещения вреда потерпевшему понимать деятельность ор-

ганов предварительного расследования, осуществляемую на основании УПК РФ, 

направленную на возмещение имущественного, морального и физического вреда, 

причиненного потерпевшему преступлением. 

Необходима разработка общепринятой системы оценки морального вреда, при-

чиненного преступлением, с учетом ряда критериев (тяжесть преступления, поведе-

ние преступника в момент и после совершения преступления). Использование по-

добной шкалы позволило бы исключить несправедливые приговоры при исчисле-

нии денежной компенсации за причиненный моральный вред. 

До настоящего времени отсутствует специальный фонд поддержки жертв пре-

ступлений, который позволил бы производить выплаты потерпевшим даже в том 

случае, если отсутствует возможность взыскания денежных средств с преступника. 

На наш взгляд, целесообразно создать подобный фонд и пополнять за счет денеж-

ных средств, полученных со штрафов, изъятого имущества, имущества, добытого 

преступным путем. Создание данных фондов позволит эффективно применить вы-

шеуказанное положение о взыскании денежных средств с государства, если у пре-

ступника денежные средства отсутствуют. 

Целесообразно было бы также предусмотреть меры поощрения лицам, совер-

шившим преступление, по которым возникла необходимость возмещения причи-
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ненного вреда. Так, можно пойти по опыту республики Беларусь и предусмотреть 

отсрочку исполнения приговора для заглаживания вреда. Можно также предусмот-

реть возможность освобождения от наказания в случае полного заглаживания вреда 

в течение установленного срока (срок должен устанавливать суд), что будет целесо-

образнее применения ряда наказаний, в особенности лишения свободы. 
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important to properly investigate crimes related to harming the victim, proving the nature and extent of the 

harm caused. 

Keywords: damage, compensation for damage, victim, criminal proceedings, moral damage. 
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Институт заочного производства достаточно давно функционирует в России. Так, его ключевой 

идеей является оптимизация сроков рассмотрения судебных дел, а также в целом упрощение всего 

судебного процесса. Тем не менее, на практике нередко возникает противоположная ситуация, причи-

ной которой является несовершенство законодательных конструкций процессуального права. Таким 

образом, в рамках данного исследования автор рассмотрим основные проблемы заочного производства 

в России.  

Приказное производство имеет множество преимуществ в системе судопроизводства России, клю-

чевое из которые – сокращение времени рассмотрения дела. Тем не менее, вынесение судебного при-

каза сопряжено с множеством существенных недостатков, которые систематизируются и описываются 

в данном исследовании. 

Ключевые слова: судебный приказ, приказное производство, проблемы судопроизводства, заоч-

ное производство, судопроизводство, истец, ответчик, суд. 
 

Заочное производство по гражданским делам широко применяется в различных 

правовых системах мира в связи с необходимостью обеспечивать эффективность и 

своевременность гражданского судопроизводства. Заочное производство является 

порядком рассмотрения и разрешения гражданского дела в отсутствие ответчика, 

надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства и 

от которого поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие или если 

сообщенные им причины неявки признаны неуважительными, истец не возражает 

против такого решения дела и суд может принять заочное решение на основании 

имеющихся в деле доказательств. Впервые институт заочного решения была введен 

Уставом гражданского судопроизводства Российской Империи 1864 г., использо-

вался он в том случае, если ответчик в суд не появлялся. Такой порядок рассмотре-

ния имел целью устранения причин, которые способствовали затягиванию процес-

са. В ходе данного исследования определим некоторые проблемы вынесения заоч-

ных решений суда.  

В ходе анализа действующего законодательства, следует отметить на схожие ос-

нования применения обычного и заочного порядка. В то же время, существенной 

разницей является необходимость согласия истца для рассмотрения дела в данном 

порядке.  

Первой проблемой, на которую обращают внимание исследователи, является 

противоречие в законодательстве относительно необходимости согласия истца. Так, 

настоящим законодательством установлено, что в том случае, если от истца не по-

лучено согласие на рассмотрение дела в порядке заочного судопроизводства, рас-

смотрение дела откладывается, а стороны извещаются о новом времени и дате рас-

смотрения. Однако данный подход существенно противоречит положениям ч. 4 ст. 

167 ГПК РФ, т.е. в таком случае должен применяться обычный порядок. Учитывая 
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тот факт, что общие правила применения последствий неявки лиц в судебное засе-

дание предусмотрены именно в ст. 167 ГК РФ, правовые нормы ч. 3 ст. 233 ГПК РФ 

должны быть изменены [1].  

В источниках юридической науки можно встретить информацию о том, что в 

настоящее время вынесение заочного решения можно рассматривать как своеобраз-

ную санкцию, которая применяется в отношении ответчика, не явившегося на су-

дебное заседание. 

 Однако в практическом аспекте происходит обратное: увеличение срока рас-

смотрения дела скорее негативное последствие именно для истца, поскольку увели-

чивается количество этапов рассмотрения дела. Фактически можно говорить о том, 

что данная особенность является противоречием ключевым целям заочного произ-

водства.  

Кроме того, спорным является момент вступления в силу заочного решения, по-

скольку, к примеру, не всегда представляется возможным вручение ответчику ко-

пии заочного решения, что также ставит истца в крайне невыгодное положение. Од-

нако в данном направлении необходимостью представляется скорее совершенство-

вание правовых норм, регулирующих порядок и особенности извещения.  

В целом, момент вступления в силу заочного решения является спорным. Факти-

чески, если будет установлено, что копия заочного решения была вручена ответчику 

после истечения срока для подачи заявления о его отмене, но до истечения срока на 

подачу апелляционной жалобы на это решение, то срок для подачи такого заявления 

может быть восстановлен судом при условии, что заявление о восстановлении дан-

ного срока подано в пределах срока на апелляционное обжалование. Некоторые ав-

торы указывают, что срок вступления в силу заочного решения должен исчисляться 

со дня отправления копии заочного решения ответчику [2].  

Изучая особенности обжалования, вынесенного в заочном судопроизводстве ре-

шения, необходимо также отметить, что ответчику представляется возможность вы-

бора: подача апелляционной жалобы или подача заявления об отмене заочного ре-

шения. Учитывая, что при подаче заявления срок рассмотрения и разрешения спора 

будет увеличен, причем существенно – превышая даже установленные сроки в об-

щем порядке. Так, по данному вопросу справедливо подчеркивает Г.А. Журавлева: 

«Вполне логичным, на наш взгляд, будет лишение права ответчика на подачу заяв-

ления об отмене заочного решения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 237 ГПК, так как 

ответчику предоставляется незаслуженная возможность отменить решение, которое 

было вынесено не в его пользу из-за его же безразличных действий (бездействия) в 

отношении рассмотрения дела» [3]. 

Учитывая тот факт, что в настоящее время в форме заочного производства рас-

сматривается достаточно большое количество дел, актуальность его совершенство-

вания приобретает особый смысл. Однако, как справедливо подчеркивает Э.И. Га-

лимзянова, большая часть вынесенных решений обжалуются и отменяются.  

Кроме того, актуальная такая практика, при которой ответчик указывает, что 

причиной его неявки было отсутствие извещения, и на данном основании вынесен-

ное в порядке заочного производства решение отменяется. На основании ст. 224 

ГПК суд до вынесения определения о заочном рассмотрение дела обязательно дол-

жен проверить факт уведомления ответчика надлежащим образом о времени и ме-

сте судебного заседания. При этом в материалах дела должны быть доказательства 
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такого уведомления. Спорной является также новелла об уведомлении ответчика, 

место жительства и местонахождение которого истцу неизвестно (даже после его 

обращения в адресное бюро и органы внутренних дел), с помощью подача объявле-

ния в прессе.  

Таким образом, автор указывает на неэффективность данного института [4]. 

В целом, как установлено, эффективность института заочного судопроизводства 

достаточно спорно оценивается исследователями. Так, к примеру, В.Г. Гусев отме-

чает, что эффективным заочное производство представляется только в том случае, 

если ответчик безразлично относится к решению суда. В то же время, как указывает 

В.В. Ярков: «заочное производство – это одно из основных направлений решения 

проблем доступа к правосудию, позволяющих достичь целей путем упрощения ос-

новных ее составляющих, не снижая в целом уровень юридических гарантий» [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на благоприятную в насто-

ящее время судебную практику использования заочного производства в целях оп-

тимизации сроков рассмотрения гражданских дел, все же существует множество 

проблем, связанных в реализации процессуальных норм.  

Учитывая существенный рост нагрузки на судебные органы, а также бюрокра-

тичный характер судебного процесса, совершенствование правовых норм института 

заочного производства представляется актуальным направлением развития граж-

данского процессуального права. Эффективное применение института заочного 

производства свидетельствует о необходимости устранения пробелов, возникающих 

из-за проблем в судебной практике в процессе реализации норм гражданского про-

цессуального законодательства. 

Приказное производство направлено на упрощение работы органов судебной си-

стемы. Введение института судебного приказа получило массу положительных оце-

нок со стороны исследователей юридической науки, как справедливо указывает 

Н.М. Кострова: задачей введения приказного производства было сделать правосу-

дие наиболее понятным и доступным широкому кругу субъектов [6]. 

На сегодняшний день система правовых норм, регламентирующих судебный 

приказ несовершенна. Учитывая, что ключевая цель реформирования всей системы 

судебной системы в России на сегодняшний день заключается не только в повыше-

нии качества и эффективности ее работы, но и в упрощении, тема изучения приказ-

ного производства имеет повышенную актуальность.  

Так, прибегая к судебному приказу, мировые судьи вправе рассматривать от-

дельные категории дел в отсутствие участников процесса, путем вынесения особого 

вида постановления. Использование приказного производства имеет несколько ха-

рактерных особенностей, прежде всего, это диспозитивный порядок для истца, а 

также сокращение временных рамок рассмотрения и вынесения решения по делу. 

Характер приказного производства представляется как бесспорный, так, на основа-

нии достаточности доказательств судья единолично выносит соответствующее по-

становление. 

Учитывая множество преимуществ данного порядка рассмотрения судебных дел, 

актуальным представляется определение наиболее значимых проблем в его содер-

жании, в частности:  

1. Вступление судебного приказа в законную силу ограничено временными рам-

ками – 10 дней; так, многие исследователи указывают, что подобный порядок фак-
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тически лишает возможности должника обжаловать вынесенное постановление. 

Безусловно, в тех случаях, когда сумма долга незначительна, это допустимо, однако, 

когда имеются крупные задолженности, к примеру, по кредитованию – подобный 

порядок порождает массу неудобств. Фактически, как указывает Е.И. Лощинина, 

нарушаются права второй стороны на защиту своих прав и законных интересов [7]. 

2. По прежнему высоким остается риск возникновения судебных ошибок, как 

правило, причинами которых становится недостаточность доказательств или же их 

косвенный характер. Например, для вынесения судебного приказа по долговой рас-

писке достаточным представляется только сам документ, имеющий простую пись-

менную форму, что, по мнению автора исследования, неверно и может стать причи-

ной наложения незаконных долговых обязательств на вторую сторону судебного 

спора.  

3. Также изучая порядок и особенности приказного производства возникает во-

прос о взыскании судебных издержек. Так, в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законода-

тельства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» по данной теме, 

ничего не указывается, что становится причиной некоторых проблем. В частности, 

ч. 2 ст. 124 ГПК РФ указывает, что истец обязан приложить доказательства в обос-

нование своих требований. Такими документами могут быть запросы в государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, ЕРКЦ и другие. Требуется 

юридическая оценка собранных документов. Кроме того, многие люди, не зная, ка-

кими способами можно доказать свою правоту по делу, обращаются за помощью к 

юристам, что требует много времени и денег. Но поскольку в законе нет статьи, ре-

гулирующей вопрос о возмещении расходов, истцу ничего не возмещается. 

4. Согласно законодательству, должник, который не согласен с вынесенным су-

дебным приказом, может в десятидневный срок направить возражения в орган су-

дебной власти, не мотивируя его ничем. Право должника - подать в суд возражение 

на постановление суда. На основании этих возражений суд отменяет постановление 

суда, оставляя заявителю право подавать заявление по тому же вопросу в иске. Сле-

дует отметить, что судебный приказ не может рассматривать спор о праве, соответ-

ственно, закон не содержит требований к возражениям, которые должен предоста-

вить должник – их наличие уже является основанием для отмены судебного прика-

за; суд не может вступать в обсуждение обстоятельств дела.  

Так, подобный правовой подход становится нередко причиной злоупотребления 

правом, поскольку должник осознает, что в последствии начинается исковое произ-

водство, которое более затратно не только материально, но и по времени.  

В целях решения данной проблемы многие исследователь указывают использо-

вать аналогию заочного производства, когда ответчику необходимо ссылаться на 

доказательства своей правовой позиции.   

Кроме того, в ГПК РФ также отсутствуют уточнения о том, в каком виде должны 

быть поданы возражения должником относительно исполнения судебного приказа, 

а исследователи юридической науки предлагают свои идеи. Так, например, А.А. 

Мохов считает, что возражения должны предъявляться в суд в письменном виде [8]. 

В то же время, В.С. Никитин полагает, что должник может использовать любые 

средства связи, в частности телефон, телеграмму, факс, электронную почту, главное 

указать номер и дату судебного приказа [9]. М.А. Черемин придерживается принци-
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пиально иной позиции, согласно которой должник должен явиться в суд и устно 

высказать свои возражения [10]. 

Соответственно, приказное производство в гражданском процессе – это инсти-

тут, который наряду со множеством преимуществ, имеет серьезные недостатки, ко-

торые требуют дальнейшей законодательной доработки.  

Приказное производство существенно сокращает сроки рассмотрения дел от-

дельных категорий, что положительно влияет на нагрузку мировых судей.  

Однако действующий порядок приказного судопроизводства имеет несколько 

проблемных аспектов, в частности слишком быстрое вступление в силу судебного 

приказа, имеется риск совершения судебных ошибок, не учтѐн порядок взыскания 

издержек, отсутствие требований к возражениям должника – все это говорит о 

необходимости дополнения действующего законодательства в отношении порядка 

приказного судопроизводства в целях его совершенствования. 
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Resume: Taking into account the significant increase in the burden on the judicial authorities, as well as 

the bureaucratic nature of the judicial process, the improvement of the legal norms of the institution of corre-

spondence proceedings seems to be an urgent direction for the development of civil procedural law. The effec-

tive use of the institute of correspondence proceedings indicates the need to eliminate gaps arising from prob-

lems in judicial practice in the process of implementing the norms of civil procedural legislation. 

Writ proceedings in civil proceedings are an institution that, along with many advantages, has serious 

drawbacks that require further legislative refinement. Writ proceedings significantly reduce the time for con-

sideration of cases of certain categories, which has a positive effect on the workload of magistrates. However, 

the current order of writ proceedings has several problematic aspects, in particular, the entry into force of a 

court order too quickly, there is a risk of judicial errors all this suggests the need to supplement the current 

legislation regarding the procedure of writ proceedings in order to improve it. 
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Исследование посвящено уголовно-правовой характеристике состава преступления, направленного 

на реабилитацию нацизма. Основная цель исследования заключается в рассмотрении дискуссионных 

вопросов уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, проблемных аспектов при характери-

стике элементов состава преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ. В результате исследо-

вания авторы приходят к выводу о целесообразности и обоснованности ужесточения уголовной ответ-

ственности за совершение деяний, предусмотренных статьей 354.1 УК РФ, с целью искоренения идео-

логии и практики осуществления превосходства одной расовой, национальной либо этнической груп-

пы над другой, ставящих своей целью полное либо частичное физическое уничтожение «оппозицион-

ной» расовой, национальной, этнической либо религиозной группы.  

Ключевые слова: реабилитация нацизма; уголовная ответственность; преступление; состав пре-

ступления; историческая память; безопасность человечества; Вторая мировая война; Великая Отече-

ственная война; оправдание нацизма; пропаганда нацизма. 
 

В настоящее время становится все очевидней, что в современном мире, в услови-

ях неутихающих рецидивов холодной войны, история стала площадкой для идеоло-

гических противостояний, где каждая из сторон старается отстоять свою точку зре-

ния. Как отмечает А.В. Мараева, «Великая Отечественная война оставила отпечаток 

в жизни каждого гражданина Российской Федерации и имеет важное историческое 

значение для нашего народа. Но, к сожалению, и в нашей стране, и за рубежом 

находятся лица, которые спекулируют данной темой, умышленно искажают исто-

рическую правду о событиях того времени, вводят в заблуждения подрастающее 

поколение, что может в итоге привести к возрастанию радикализации части обще-

ства и проявлению националистической активности» [10, с. 141]. 

Законы, запрещающие публичное оправдание преступлений нацистов, приняты 

во многих странах не только Европы, но и мира в целом. Опасность возрождения 

идей нацизма и фашизма обозначена в Стратегии противодействия экстремизму в 

РФ до 2025 г. 

Реабилитация нацизма – одно из опасных явлений современного общества, кото-

рое приводит не только к посягательству на историческую справедливость, но и к 

искажению фактов, размыванию культурных устоев [3, с. 87]. Зачастую преступле-

ния, охватываемые составом ст. 354.1 УК РФ, основаны на фальсификации истори-

ческих фактов, искажении реальных исторических событий, что приводит к гло-

бальному нарушению общественных интересов [5, с. 74].  

Как отмечают П.В. Пошелов и Ю.С. Пестерева, криминализация реабилитации 

нацизма поможет в достижении социально полезных целей – защите исторической 

памяти, воспитании у молодого поколения уважения к ценности человеческой жиз-

ни, толерантности [13, с. 60].  
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Сходного мнения придерживается И.С. Макеева, выделяя в качестве оснований 

введения уголовной ответственности за реабилитацию нацизма 3 группы факторов: 

1) важность для россиян исторической памяти, которая является сакральной, свя-

зующей нитью, объединяющей разные поколения между собой, подчеркивающей 

самобытность;  

2) активизация деятельности пронацистских группировок внутри страны – рост 

числа людей, одобряющих и оправдывающих нацизм, напрямую повлиял на необ-

ходимость введения нормы, предусматривающей уголовную ответственность за ре-

абилитацию нацизма; 

3) политическая напряженность в мире, касающаяся пересмотра итогов Второй 

мировой войны и положений Нюрнбергского процесса [8, с. 146-147]. 

Размещение статьи о реабилитации нацизма в главе 34 УК РФ вызвало опреде-

ленные споры в российских научных кругах. Отдельные исследователи с подобным 

подходом законодателя не согласны [12, с. 387-388].  

Однако размещение статьи «Реабилитация нацизма» в главе УК РФ, объектом 

уголовно-правовой охраны которой являются общественные отношения, обеспечи-

вающие безопасность мирового сообщества, вполне обоснованно. При такой трак-

товке сохраняется связь реабилитации нацизма с системой преступлений против 

мира и безопасности человечества, криминализированных Международным воен-

ным трибуналом для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси.  

Материалы Нюрнбергского процесса, а также принятые на современном этапе 

международного сотрудничества резолюции Организации Объединенных Наций, 

направленные на противодействие героизации нацизма, указывают на то, что наци-

онал-социализм как система идей, основанных на расовом превосходстве, должен 

рассматриваться исключительно через призму преступлений против мира и без-

опасности человечества [2].  

Куда более дискуссионным является вопрос о непосредственном объекте реаби-

литации нацизма. Так, Е.В. Червонных непосредственным объектом преступления 

называет историческую память народа [16, с. 22-23], Э.Ю. Бадальянц – междуна-

родный мир [1, с. 174-175], А.Ю. Иванов в качестве основного непосредственного 

объекта реабилитации нацизма выделяет интересы безопасности человечества [4, с. 

9]. По мнению М.Г. Левандовской, непосредственным объектом анализируемого 

состава преступления являются общественные отношения, обеспечивающие досто-

верность исторических результатов Второй мировой войны [7, с. 158]. 

Наличие весьма большого количества мнений авторов относительно вопроса 

определения непосредственного объекта преступления во многом обусловлено до-

статочно широким разнообразием форм реабилитации нацизма.  

Анализируя объективную сторону состава реабилитации нацизма, можно выде-

лить шесть альтернативных форм такой реабилитации:  

1) отрицание фактов, установленных приговором Международного военного 

трибунала;  

2) одобрение преступлений, установленных указанным приговором;  

3) распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 

Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны;  
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4) распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях 

воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества;  

5) осквернение символов воинской славы России; 

6) оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоин-

ства ветерана Великой Отечественной войны.  

Белорусский уголовный закон различает шесть форм реабилитации нацизма, 

только одна из которых соответствует УК РФ – одобрение преступлений, установ-

ленных приговором Международного военного трибунала. При этом даже в крими-

нализации данной формы есть весомое различие.  

Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 354.1 УК РФ, несет вред как 

для конкретного человека, так и для общества и государства, что обуславливает со-

циальную опасность деяния. В основе разграничения деяний, предусмотренных ст. 

354.1 УК РФ – положения, содержащиеся в приговоре Международного военного 

трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран оси, 

представляют собой итоговые решения Нюрнбергского военного трибунала, осу-

дившего нацизм как преступную систему и идеологию. 

Действующая норма статьи 354.1 «Реабилитация нацизма» УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за отрицание фактов, установленных Международным во-

енным трибуналом для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран, согласие с совершенными преступлениями данными лицами, а также распро-

странение ложных сведений о деятельности СССР в годы 2-й мировой войны.  

По мнению В.В. Ровнейко, между названием статьи и ее содержанием имеется 

расхождение, поскольку сложно признать корректным использование понятия «реа-

билитация» применительно к нацизму в контексте указанной статьи и с учетом тех 

форм, в которых, по мнению законодателя, она может выражаться. Как утверждает 

автор, данным формам в большей степени соответствовали бы такие категории, как 

«оправдание нацизма» и «пропаганда нацизма». Указанные понятия уже встречают-

ся в УК РФ применительно к террористической деятельности, в связи с чем целесо-

образно было бы использовать подобные приемы юридической техники и законода-

тельной конструкции применительно к нацизму [15, с. 884-885]. 

Аналогичного мнения придерживается А.В. Мараева, предлагая изменить 

наименование статьи 354.1 УК РФ на «Публичное оправдание нацизма». В качестве 

обоснования автор указывает, что уголовно-правовая охрана исторической правды в 

РФ является относительно новой тенденцией в развитии уголовного законодатель-

ства и требует особого внимания, так как в указанных нормах применяется терми-

нология, допускающая двойственное толкование. В связи с этим ей предлагается на 

законодательном уровне закрепить понятия и определения таких терминов, как 

нацизм и фашизм, а также реабилитация нацизма, что позволит вникнуть в суть са-

мой нормы и исключить двойственность понятий их толкования [9, с. 105]. 

В качестве субъекта преступления, предусмотренного ч.1 ст. 354.1 УК РФ, сле-

дует рассматривать вменяемое физическое лицо, достигшим возраста 16 лет, а так-

же, по ч. 2 настоящей статьи – лицо, использующее свое должностное положение.  

Что касается субъективной стороны, то под ней понимается «психическая дея-

тельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления, т.е. с вы-

полнением его объективной стороны» [6, с. 138]. B содержание субъективной сто-

роны включаются следующие элементы: вина, цель и мотив. При этом, вина являет-
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ся обязательным признаком субъективной стороны, а цель и мотив необходимо рас-

сматривать в качестве факультативного [11, с. 62-63].  

В теории признается, что все деяния, предусмотренные в ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, 

должны быть совершены с виной в форме прямого умысла. Лицо должно осознавать 

публичный характер своих высказываний, их ложность (применительно к отрица-

нию фактов и распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в 

годы войны), должно осознавать факт совершения преступлений нацистами в про-

шлом, а также публичный характер действия сопряженный с положительной оцен-

кой данных преступлений (применительно к одобрению преступлений). Волевой 

момент проявляется в желании совершить какое-либо из вышеперечисленных дей-

ствий, так как состав преступления является формальным.  

Необходимо подробнее рассмотреть обоснованность признания единственной 

формой вины в данном составе преступления прямого умысла, а применительно ко 

второму признаку исследуемой нормы, важно установить, что все-таки понимается 

под заведомостью ложных сведений. Сразу же отметим, что диспозиция части 1 

статьи 354.1 УК РФ не содержит указаний на цель или мотив преступления, поэто-

му они в данном случае находятся за рамками состава преступления. 

Для того, чтобы понять, с какой формой вины может быть совершено исследуе-

мое преступление, нужно обратиться к его объективной стороне. Как уже было от-

мечено, этот состав является формальным, в силу этого такое преступление может 

быть совершено только с прямым умыслом. 

Теперь же рассмотрим каждый из признаков состава преступления, чтобы по-

нять, каково наполнение прямого умысла каждого из этих признаков. Во- первых, 

отрицание установленных приговором Нюрибергского трибунала фактов. Для при-

знания такого действия преступным, необходимо чтобы лицо осознавало публич-

ный характер своих действий по такому отрицанию (в силу того, что обязательным 

признаком объективной стороны является как раз публичность) и желало совершить 

эти действия по отрицанию фактов.  

Мотив и цель, как мы уже указывали, с точки зрения закона, значения для ква-

лификации не имеют. При этом, А.В. Чернявский полагает, что в субъективную 

сторону также необходимо включать осознание лицом ложности делаемых им пуб-

личных заявлений по отрицанию фактов [17, с. 112-114]. 

Вряд и это согласуется с тем, какую цель преследовал законодатель, внося ста-

тью 354.1 в Кодекс, поскольку лицо, отрицая такие факты, не воспринимает для се-

бя свое отрицание как ложное, наоборот, оно уверено в том, что как раз установлен-

ные факты представляют собой ложную информацию. Именно так воспринимали 

свои действия заявители в Европейский суд по правам человека, по делам которых 

ЕСПЧ выносил решения, рассматривавшийся при анализе причин установления 

уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. 

Цели такого отрицания, в свою очередь, могут быть различными – от желания 

унизить человеческое достоинство конкретного лица до возбуждения ненависти к 

какой-либо социальной группе. Мотивы также могут быть разными – расовая, наци-

ональная или религиозная ненависть, или же даже хулиганский мотив, когда лицо 

тем самым стремится противопоставить себя обществу, выразить к нему презри-

тельное отношение. Во-вторых, одобрение преступлений, установленных пригово-

ром Нюрнбергекого трибунала. Для признания таких действий преступными необ-
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ходимо также осознание лицом публичного характера своих действий и желание 

совершить такое одобрение. Лицо, помимо этого, должно также осознавать факт 

совершения таких преступлений в прошлом. 

И, наконец, в-третьих, что касается распространения заведомо ложных сведений 

о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, то лицо должно также осозна-

вать публичный характер своих действий, осознавать заведомую ложность распро-

страняемых им сведений и желать совершить такое распространение. При этом, под 

«заведомо ложными сведениями» понимается «…точное осознание виновным своих 

измышлений как надуманных, не соответствующих действительности» [8, с. 146].  

Мы уже говорили, что вряд ли можно применять такие конструкции к истории, 

но, тем не менее, мы ведем речь об уже внесенной норме и остается, к сожалению, 

только согласиться с предложенным толкованием признака заведомости. 

Конечно, это поможет хотя бы как-то разграничить преступные действия и 

непреступные и избежать необоснованной квалификации допустимых с точки зре-

ния права действий по части 1 статьи 354.1 УК РФ.  

Подводя итог работы, отметим, что действующая редакция нормы, на наш 

взгляд, в полной мере охватывает те противоправные деяния направленные на от-

рицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала 

для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одоб-

рение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распростране-

ние заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой вой-

ны, о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Однако необходимость более эффективной уголовно-правовой защиты истори-

ческой памяти народа, интересов безопасности человечества, достоверности исто-

рических результатов Второй мировой войны обуславливает необходимость даль-

нейшего совершенствования как законодательной конструкции статьи 354.1 УК РФ, 

так и практики ее применения.  

Так, К.В. Шевелева предлагает внести изменения в ст. 1 Федерального закона № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», расширив перечень 

деяний экстремистской направленности, дополнив его формулировкой «реабилита-

ция, публичное оправдание и пропаганда нацизма, фашизма». В результате этого 

преступные акты будут квалифицироваться по совокупности ст. 354.1 и 280 УК РФ 

либо ст. 282 УК РФ и других норм, предусматривающих ответственность за пре-

ступления экстремистской направленности. Эта мера позволит повысить эффектив-

ность противодействия экстремизму, создавать условия для снижения обществен-

ной агрессии и напряженности в социуме, защититься от ударов по традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям, включая священную память народов 

Российской Федерации о событиях Великой Отечественной войны [18, с. 93]. 

На необходимость расширения временного периода охраняемой исторической 

памяти обращают внимание С.К. Редков и А.А. Бушева, отмечая, что нельзя огра-

ничиваться только отдельным отрезком времени, тем более, что Федеральный закон 

«О днях воинской славы и памятных датах России» от 10.02.1995 года № 32-ФЗ 

начинает отчет памятных дат от Ледового побоища 1242 года [14, с. 27]. 

С положительной стороны следует отметить изменения, внесенные в статью 

354.1 УК РФ Федеральным законом от 05.04.2021 № 59-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». В результате была су-
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щественно усилена уголовная ответственность за совершение деяний, предусмот-

ренных указанной статьей. В частности, существенно возрос размер штрафа, кото-

рый может быть назначен в качестве наказания, а также при назначении лишения 

свободы стало обязательным дополнительное наказание в виде лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Представляется, что ужесточение уголовной ответственности за реабилитацию 

нацизма осуществлено с учетом существующих реалий и может вызвать, на наш 

взгляд, определенный положительный эффект, а также будет способствовать пра-

вильному воспитанию у детей негативного отношения к нацистской идеологии, 

символике, принципам.  
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В статье рассматриваются проблемные вопросы правоприменительной практики в части соблюде-

ния сроков рассмотрения и вынесения определения по делу об административном правонарушении в 

случае, когда имело место прекращение производства по делу об административном правонарушении 

в связи с обжалованием акта проверки, послужившего основанием для вынесения определения по делу 

об административном правонарушении предложены подходы к устранению существующей неопреде-
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Административно-правовые отношения являются одними из наиболее динамич-

но развивающихся, поскольку затрагивают практически все сферы жизни граждан. 

Механизм осуществления производства по делу об административном правонару-

шении и практика правоприменения в этой сфере демонстрируют ряд проблемных 

вопросов, которые существуют при реализации права граждан на обжалование дей-

ствий органов государственной власти или их должностных лиц. Административ-

ные суды принимают разные решения, но нельзя сказать, что административно-

процессуальная деятельность судей характеризуется непродуманностью или на их 

качество влияет увеличение количества рассмотренных дел. Содержание админи-

стративно-деликтной практики, непоследовательность или несовершенство норма-

тивного регулирования некоторых стадий в делах об административных правона-

рушениях, в ряде случаев правовая неопределенность существенно влияют на появ-

ление ошибок при применении судьями административных взысканий. В этих слу-

чаях высокий профессионализм судьи не является гарантией и поручительством ка-

чества работы органа административной юстиции. На актуальность данных про-

блем, их нерешенность указывается в исследованиях А.Н. Нобеля, А.Н. Жеребцова, 

А.А. Максименко, О.В. Панкова и других специалистов – исследователей и практи-

ков в сфере административного права и процесса [5; 6; 7; 8].  

Содержательные и формальные аспекты процессуальной деятельности судьи су-

да общей юрисдикции по некоторым вопросам урегулированы недостаточно полно. 

Это касается возможности обжалования (опротестования) постановления судьи о 

передаче дела об административном правонарушении по подсудности (ст. 29 КоАП 

РФ). Кроме того, имеются нерешенные вопросы, касающиеся субъектов обжалова-

ния решений по делам об административных правонарушениях. К субъектам, име-

ющим право на обжалование, не отнесены государственные органы и должностные 

лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, которые подлежат рассмотрению другими органами, должностными лицами и 

судьями. Более того, они также не имеют отношения к участникам этого производ-
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ства. Предполагается, что они могут опосредованно повлиять на пересмотр дела, в 

случае если прокурор в ответ на их обращение принесет протест. 

Также существуют проблемные вопросы правоприменительной практики в части 

соблюдения сроков рассмотрения и вынесения определения по делу об администра-

тивном правонарушении в случае, когда имело место прекращение производства по 

делу об административном правонарушении в связи с обжалованием акта проверки, 

послужившего основанием для вынесения определения по делу об административ-

ном правонарушении.  

Акт проверки является результатом соответствующей контрольной меры органа, 

осуществляющего функции государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, является основным документом, удостоверяющим результаты проверки 
и служит основанием для вынесения определения по делу об административном 

правонарушении. Требования к его оформлению содержатся в Федеральном законе 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля».  В соответствие с ч. 2 ст. 16 в Акт проверки должны быть вне-

сены основные сведения о субъектах, объектах, предмете проверки и проверки [1]. 

Если в ходе процедуры проверки контролирующий орган устанавливает наруше-

ния, образующие состав административного правонарушения, в отношении винов-

ных лиц составляется протокол об административном правонарушении. Судьи, ор-

ганы и должностные лица уполномочены рассматривать дела об административных 

правонарушениях в согласно с гл. 23 КОАП РФ [2], но в любом случае акт проверки 

контролирующего органа является основным доказательством по делу, поскольку 

является первичным документом, в котором фиксируются выявленные нарушения. 

Однако, на практике часто встречаются случаи, когда лица, в отношении кото-

рых была проведена проверка, не согласны с ее результатами и осуществляют свое 

право на обжалование вынесенных в отношении них постановлений. В таких ситуа-

циях одновременно возникают два юридических спора: об оспаривании предписа-

ния надзорного органа, которое, как правило, разрешается в арбитражном порядке, 

и о привлечении к административной ответственности, например, в суде общей 

юрисдикции. В связи с этим возникает вопрос о возможности использования ре-

зультатов проверки контролирующего органа в качестве доказательств по делу при 

рассмотрении и принятии решения по делу об административном правонарушении 

до принятия окончательного решения в случае оспаривания указаний контролиру-

ющего органа и подтверждения правильности обоснованность результатов аудита. 

К примеру, в Евпаторийском городском суде находилось на рассмотрении дело 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 20 ст. 19.5 КОАП РФ, 

возбужденное в отношении должностного лица по факту несоблюдения требований 

предписания Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики 

Крым в установленный срок. При вынесении решения по делу судья не учел довод 

привлеченного к административной ответственности лица о том, что он не согласен 

с постановлением и обжаловал его в арбитражном суде, поскольку обращение в ар-

битражный суд с заявлением о признании постановления незаконным не приоста-

навливает его действие [4]. В исследуемом случае у судьи не было законных осно-

ваний для приостановления производства по делу об административном правона-
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рушении до тех пор, пока арбитражный суд не рассмотрит дело об оспаривании по-

становления. Хотя, на наш взгляд, это было бы целесообразно. Во-первых, это сни-

зило бы вероятность отмены в будущем решения по делу об административном 

правонарушении, вынесенного на основании незаконного и утратившего силу при-

каза административного органа. Во-вторых, с точки зрения экономии процессуаль-

ных издержек было бы эффективнее приостановить производство по делу, чем рас-

сматривать другое дело о пересмотре решения по делу об административном право-

нарушении, в случае отмены постановления. 

В то же время в приведенном примере вопрос о возможности привлечения лица 

за неисполнение приказа, законность которого еще не подтверждена в суде, возник 

в связи с тем, что лицо, которому был отдан приказ, предъявив жалобу на него, не 

подавал ходатайство о применении обеспечительной меры в виде приостановления 

действия настоящего постановления. В арбитражном процессе возможность приня-

тия такой обеспечительной меры предусмотрена ст. 91 АПК РФ, однако инициатива 

должна исходить от заявителя, а не от суда [3]. При приостановлении действия 

предписания отсутствовал состав административного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 20 ст. 19.5 КОАП РФ. 

Иная ситуация складывается в случаях, когда сами нарушения, указанные в 

предписании, входят в состав административных правонарушений. Тогда приоста-

новление действия предписания не влияет на возможность возбуждения дела об ад-

министративном правонарушении за выявленные нарушения. Следствием этого яв-

ляется двойная судебная проверка того, действительно ли имели место выявленные 

нарушения: при рассмотрении дела о признании приказа незаконным – в рамках 

арбитражного процесса, при привлечении к административной ответственности – в 

суде общей юрисдикции (чаще всего). В то же время суды не имеют возможности 

приостановить производство до принятия решения по другому делу, где подлежат 

установлению аналогичные обстоятельства. 

Исходя из вышеизложенного, законодательное признание обжалования акта про-

верки контролирующего органа в качестве основания для приостановления произ-

водства по делу об административном правонарушении может рассматривается как 

организационно-правовое решение выявленной проблемы. В этом случае также бы-

ло бы целесообразно предусмотреть условие о приостановлении срока давности 

привлечения к административной ответственности при прекращении производства 

по делу об административном правонарушении по указанному основанию. 
 

Список литературы: 
1. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: справ.-правовая система / 
Компания «КонсультантПлюс» (дата обращения : 08.08.2022). 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 
195-ФЗ [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «Консультант-
Плюс» (дата обращения : 08.08.2022). 
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ [Элек-
тронный ресурс] КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения : 08.08.2022). 
4. Официальный сайт Евпаторийского городского суда Республики Крым, раздел судебное делопроиз-
водство, информация по дел № 5-711/2021 (УИД 91RS0009-01-2021-001695-05). - https://evpatoriya-
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=72647942&case_uid=fe53
63d6-fc6f-4b1c-a271-1d5147b6b0e7&delo_id=1500001  



Росенко М. И. 

150 

 

5. Жеребцов А.Н. Административно-процессуальные правонарушения, влекущие отмену или измене-
ние управленческого решения по административному делу. Актуальные проблемы процессуального 
и правового положения субъектов гражданского, арбитражного и административного судопроизвод-
ства / Сборник статей по материалам V Международной научно-практической конференции: 
13 октября 2017 г. // Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» / Под общ. ред. Л.В. Войтович, В.И. Кайнова. — СПб: ИД «Петрополис», 2018. — 548 с. 
6. Максименко А.А. Актуальные проблемы при рассмотрении районными судами дел об администра-
тивных правонарушениях // Наука и современность. 2017. №51. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-pri-rassmotrenii-rayonnymi-sudami-del-ob-
administrativnyh-pravonarusheniyah (дата обращения: 14.09.2022). 
7. Нобель Н.А. Проблемы, возникающие у судей судов общей юрисдикции при подготовке к рассмот-
рению дел об административных правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. 
2021;16(4):33-38. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.125.4.033-038 
8. Панкова О.В. Конвенция о защите прав человека и основных свобод в системе источников правового 
регулирования порядка осуществления правосудия по делам об административных правонарушениях. 
Актуальные проблемы российского права. 2020;15(12):57-64. 
 

Rosenko M. I.Appeal of the inspection report of the supervisory authority as grounds for suspension 
of proceedings in the case of an administrative offense // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean feder-
al university. Juridical science. – 2022. – Т. 8 (74). № 4. – Р. 147-150. 

The article deals with problematic issues of law enforcement practice in terms of compliance with the 
terms of consideration and issuance of a ruling in an administrative offense case in the case when there was a 
termination of proceedings in an administrative offense case in connection with the appeal of the inspection 
act that served as the basis for the issuance of a ruling in an administrative offense case, approaches to elimi-
nating the existing uncertainty of the legislative norm are proposed. 

Keywords: administrative offense, inspection report, state control (supervision), appeal, suspension of 
proceedings. 

 

Spisok literatury: 
1. Federal'nyj zakon «O zashchite prav yuridicheskih lic i individual'nyh predprinimatelej pri 
osushchestvlenii gosudarstvennogo kontrolya (nadzora) i municipal'nogo kontrolya» ot 26 dekabrya 2008 
goda № 294-FZ (red. ot 08.03.2022) [Elektronnyj resurs] Konsul'tantPlyus: sprav.-pravovaya sistema / Kom-
paniya «Konsul'tantPlyus» (data obrashcheniya : 08.08.2022). 
2. Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah ot 30 dekabrya 2001 goda № 195-FZ 
[Elektronnyj resurs] Konsul'tantPlyus: sprav.-pravovaya sistema / Kompaniya «Konsul'tantPlyus» (data 
obrashcheniya : 08.08.2022). 
3. Arbitrazhnyj processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 24 iyulya 2002 goda № 95-FZ [Elektronnyj 
resurs] Konsul'tantPlyus: sprav.-pravovaya sistema / Kompaniya «Konsul'tantPlyus» (data obrashcheniya : 
08.08.2022). 
4. Oficial'nyj sajt Evpatorijskogo gorodskogo suda Respubliki Krym, razdel sudebnoe deloproizvodstvo, 
informaciya po del № 5-711/2021 (UID 91RS0009-01-2021-001695-05). - https://evpatoriya-
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=72647942&case_uid=fe53
63d6-fc6f-4b1c-a271-1d5147b6b0e7&delo_id=1500001  
5. ZHerebcov A.N. Administrativno-processual'nye pravonarusheniya, vlekushchie otmenu ili izmenenie 
upravlencheskogo resheniya po administrativnomu delu. Aktual'nye problemy processual'nogo i pravovogo 
polozheniya sub"ektov grazhdanskogo, arbitrazhnogo i administrativnogo sudoproizvodstva / Sbornik statej 
po materialam V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: 13 oktyabrya 2017 g. // Severo-
Zapadnyj filial FGBOUVO «Rossijskij gosudarstvennyj universitet pravosudiya» / Pod obshch. red. L.V. 
Vojtovich, V.I. Kajnova. — SPb: ID «Petropolis», 2018. — 548 s. 
6. Maksimenko A.A. Aktual'nye problemy pri rassmotrenii rajonnymi sudami del ob administrativnyh prav-
onarusheniyah // Nauka i sovremennost'. 2017. №51. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-
problemy-pri-rassmotrenii-rayonnymi-sudami-del-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah (data obrashcheni-
ya: 14.09.2022). 
7. Nobel' N.A. Problemy, voznikayushchie u sudej sudov obshchej yurisdikcii pri podgotovke k rassmotreni-
yu del ob administrativnyh pravonarusheniyah. Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2021;16(4):33-38. 
https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.125.4.033-038 
8. Pankova O.V. Konvenciya o zashchite prav cheloveka i osnovnyh svobod v sisteme istochnikov 
pravovogo regulirovaniya poryadka osushchestvleniya pravosudiya po delam ob administrativnyh prav-
onarusheniyah. Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2020;15(12):57-64. 
.

https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.125.4.033-038


Рябус О. А. 

151 

 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Юридические науки. – 2022. – Т. 8 (74). № 4. – С. 151-157. 

 

УДК 347.9 
 

ИНСТИТУТ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

Рябус О. А. 
Ростовский филиал ФГБОУВО «РГУП» 

 

В статье проводиться теоретико-правовой анализ института доказывания в гражданском судопро-

изводстве. Автор рассматривает исследования видных российских ученных процессуалистов в области 

исследования института доказывания.  В статье акцентируется внимание на том, что доказывание об-

ладает чертами, которые характеризуют его как разновидность познания, и осуществляется на основа-

нии гражданского процессуального законодательства. 

Автор соглашается с мнением ученых, о том, что основой судебного доказывания и активной роли 

суда в достижении истины, в процессе собирания и исследования доказательств, заключается в том, что 

у суда имеется право ссылаться на факты, которые не были представлены сторонами. 

В заключении автор приходит к выводу о том, что процедура исследования доказательств регла-

ментирована Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Оценка доказательств 

осуществляется на протяжении всего процесса доказывания и завершает этот процесс в момент окон-

чательной оценки судом имеющихся и исследованных доказательств для вынесения решения по делу. 

Ключевые слова: судебное доказывание, доказательства, арбитражный процесс, гражданский 

процесс, суд.  

 

Институт доказывания в структуре отраслей процессуального права 

представляет собой «опосредованную форму судебного познания, 

детерминирующий деятельность органов правосудия и лиц, участвующих в 

процессе, по изучению фактических обстоятельств с целью эффективного, 

объективного и непосредственного рассмотрения и разрешения правового 

конфликта» [1, с. 29-34].  

В гражданском судопроизводстве установление фактических обстоятельств дела, 

имеющих юридическое значение, происходит в процессе судебного доказывания, 

которое представляет собой многостороннюю и сложную деятельность суда и 

участвующих в деле лиц. Ни один гражданско-правовой спор не может быть 

разрешен без процедуры доказывания. Институт доказывания, возникший еще в 

римском праве и совершенствовавшийся на протяжении многих столетий, дошел до 

нас в достаточной степени разработанным. 

Деятельность по доказыванию, является, несомненно, важной частью судебного 

процесса, некой основой, дающей возможность суду, осуществить применение норм 

материального и процессуального права к фактически установленным 

обстоятельствам, а также, на основе полученных сведений в процессе доказывания, 

осуществляемого сторонами, определить те обстоятельства, которые имеют важное 

юридическое значение для разрешения дела по существу. 

Законодательством данное понятие не закреплено и поэтому это является 

исключительно прерогативой ученых, именно с учетом правил формальной логики. 

В своих работах данную концепцию развивали А.Ф. Клейнман, С.В. Курылев, М.А. 

Гурвич, В.Н. Щеглов и др. Так, С.В. Курылев отмечал, что «доказывание – не 
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познание, доказывание для познания, данное суждение наиболее точно выражает 

главную мысль сторонников указанной позиции» [2, с.156]. 

Также данные понятия разграничивает О.Л. Бегдан, «относя доказывание к   

деятельности сторон и иных заинтересованных лиц, целью которых является 

доказать свои требования и возражения, а судебное познание – к деятельности суда» 

[3, с.17-21]. 

М.А. Гурвич указывал, что «под доказыванием подразумевается деятельность, 

целью которой является убедить суд в достоверности рассматриваемых фактов» [4, 

с.65]. А.Ф. Клейнман «исключает из данного понятия исследование, проверку и 

оценку доказательств судом» [5, с.110]. 

Таким образом, данные авторы сводят судебное доказывание к убеждению суда 

в истинности утверждений сторон, и включает в процессуальную деятельность 

стороны по утверждению фактов, представления доказательств и участия в их 

исследовании, то есть, субъектами судебного доказывания являются только 

стороны, а суд играет пассивную роль в гражданском процессе, что представляется 

спорным вопросом. 

Другие ученые-процессуалисты (М.К. Треушников, П.П. Гуреев, С.С. Алексеев, 

Ю.К. Осипов, В.М. Семенов и др.) [2; 6; 7] позиционируют деятельность суда с 

познавательной точки зрения. Иными словами, с этих позиций, доказывание есть 

процесс получения достоверного знания о рассматриваемых обстоятельствах дела, 

реализуемый в ходе деятельности суда и лиц, участвующих в деле, с 

использованием средств, предусмотренных законом. 

Часть авторов понимает под «судебным доказыванием «деятельность субъектов 

процесса по установлению при помощи указанных законом процессуальных средств 

и способов объективной истинности наличия или отсутствия фактов, необходимых 

для разрешения спора между сторонами, то есть фактов основания требования и 

возражений сторон» [6, с. 95]. 

С.С. Алексеев отмечает, что «доказывание представляет собой 

исследовательскую деятельность, образующую само содержание опосредованного 

юридического познания» [7, с. 25]. 

П.П. Гуреев определяет «доказывание как способ познания обстоятельств, 

подтверждающих требования и возражения сторон, и иных обстоятельств, 

имеющих значение для дела» [8, с. 113].
 

По мнению М.К. Треушникова, «судебное доказывание есть логико- 

практическая деятельность суда, представителей, а также лиц, участвующих в деле, 

направленная на выяснение действительных, фактических обстоятельств 

рассматриваемого дела» [9, с. 430]. 

Как видно, названные выше авторы «определяют основой судебного 

доказывания активную роль суда в достижении истины, в процессе собирания и 

исследования доказательств, право суда ссылаться на факты, которые не были 

представлены сторонами, но только при этом суд не должен выходить за рамки 

предъявленного иска и возражений против него, а также обязанность суда 

принимать меры, предусмотренные законом для всестороннего, объективного, 

истинного выяснения обстоятельств рассматриваемого дела» [10, с. 166].  

Некоторые ученные, «определяют процесс доказывания, как процессуальную 

деятельность только сторон, основанную на совокупности соответствующих 



Рябус О. А. 

153 

 

процессуальных прав и состоящую в утверждениях о фактических обстоятельствах 

дела, представлении доказательств, опровержении доказательств противника, 

заявлении ходатайств об истребовании доказательств, участие в исследовании 

доказательств, дачи объяснений по поводу исследованных доказательств» [5, с. 29-

34]. 

И.И. Баширов определяет «судебное доказывание представляет собой путь от 

вероятных суждений к истинному знанию, которое обеспечивает вынесение судом 

законных и обоснованных решений» [11, с. 29-34]. 

Полагаем, что «судебное доказывание, как способ познания, находит свое 

применение в чувственно-практической деятельности суда и участвующих лиц по 

установлению фактических обстоятельств дела, при наличии или отсутствии 

которых закон определяет возникновение, изменение и прекращение гражданско-

процессуальных, а также материально-правовых отношений» [12, с. 29-34]. 

Процедура осуществления доказывания заключается в установлении 

фактических обстоятельств дела при помощи судебных доказательств. В ходе 

получения сведений о фактах, суд определяет наличие или отсутствие 

обстоятельств дела, имеющих значение для осуществления правосудия. 

Процесс доказывания, как и любая процессуальная деятельность состоит из 

строго определенных действий, закрепленных в гражданском процессуальном 

кодексе. Для инициации «процесса доказывания и предоставления их сторонами суд 

должен установить предмет доказывания по рассматриваемому спору» [13, с. 14-19]. 

В ходе судебного доказывания всем участникам гражданских процессуальных 

правоотношений законом отведена различная роль. Например, лица, которые 

участвуют в деле, могут приводить факты и доводы, показывающие их правовую 

позицию по данному делу, которая в зависимости от различных обстоятельств 

может меняться в ходе процессуального рассмотрения дела. Умозаключения 

относительно своей позиции эти лица выдвигают на основе судебных доказательств 

и тем самым либо продолжают участвовать в рассмотрении дела, либо отзывают 

иск, пытаясь заключить мировое соглашение. 

На основании ст. 59 ГПК РФ [14], суд принимает только те доказательства, 

которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Суд должен 

проанализировать приведенные факты и доводы сторон и предложить сторонам 

представить дополнительные доказательства и посодействовать их собиранию. В 

ходе рассмотрения дела суд выносит свое решение по данному делу, сделав 

определенное умозаключение. 

В    процессе доказывания судом и участвующими в деле лицами должны быть 

обоснованы обстоятельства, которые подлежали установлению с помощью 

доказательств, в результате чего формируется новое знание, которое обладает 

определенным значением при рассмотрении дела. Круг участников процесса 

доказывания, состоящий из: свидетелей, экспертов, специалистов, обязывает их 

оказывать помощь в осуществлении правосудия и не вводит в их обязанности 

доказывать какие-либо обстоятельства по делу. 

Доказывание обладает чертами, которые характеризуют его как разновидность 

познания, и осуществляется на основании гражданского процессуального 

законодательства. Важный аспект доказывания заключается в том, что оно 
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осуществляется в процессуальной форме, которая характерна для всего 

гражданского судопроизводства. 

От качества судебного доказывания зависит обоснованность и законность 

вынесенных решений, которые содержат окончательный вывод об истинных 

взаимоотношениях сторон, их правах и обязанностей. При самом широком взгляде, 

«процессуальное (судебное) доказывание – урегулированный нормами 

гражданского процессуального права путь от вероятных суждений к подлинному 

знанию, способствующий вынести законное и обоснованное судебное решение, 

независимо от запутанности и сложности рассматриваемого дела» [6, с. 29-34]. 

Таким образом, исследуя судебное доказывание как познавательную 

деятельность, возникает необходимость изучать его содержание и структуру, иными 

словами, все составляющие элементы доказательственной деятельности 

судопроизводства. 

ГПК РФ закрепил основания для освобождения сторон от доказывания в 

гражданском судопроизводстве в статья 61 и 68 ГПК РФ [14]. 

Следует отметить, что данное основание является «универсальным» и включено 

в положения АПК РФ [15] и КАС РФ [16]. Однако данное основание играет 

неоднозначную роль в гражданском процессе, это обусловлено тем, что 

законодатель исчерпывающим образом не раскрыл правовую конструкцию термина 

«общеизвестные факты», что на практике вызывает массу вопросов у 

правоприменителя. Вопрос об «общеизвестных фактах» рассматривали многие 

ученые-процессуалисты в своих трудах, так К.С. Юдельсон под «общеизвестными 

фактами понимал «имеющий широкую известность факт, от доказывания которого 

суд по признаку общеизвестности освобождает» [17, с. 439]. 

В теории гражданского процесса сложилось мнение по поводу трех неразрывно 

связанных между собой признаков общеизвестного факта. 

М.Г. Иванов выделил «признаки, по которым факт может быть признан 

общеизвестным: известность факта не только тому или иному кругу лиц, а 

известность всему миру, либо жителям данной территориальной единицы в 

государстве; легкость доказывания общеизвестного факта, в силу чего оно и не 

требуется непосредственность общеизвестности – самый факт, а не заявление, 

оглашение факта должно быть общеизвестным» [18, с. 88-81]. 

В структуре осуществляемого гражданского судопроизводства выделяют 

следующие стадии с точки зрения института доказывания. Так, «на первой стадии 

происходит указание лиц, участвующих в гражданском процессе, на доказательства, 

что предполагает фиксацию в исковом заявлении сведения о том, что право 

субъекта гражданских отношений было нарушено или оспорено» [19, с. 84-85]. 

Несмотря на то, что «законодатель не требует реального предоставления 

доказательства при подаче заявления в суд, тем не менее, при вынесении 

определения о принятии искового заявления и возбуждении гражданского 

судопроизводства уполномоченным специалистам органов правосудия необходимо 

убедиться, что законный интерес, права и (или) свободы истца на самом деле 

нарушены, что невозможно без непосредственного представления доказательств» 

[20, с. 78-87]. 

В рамках второго этапа осуществляется представление и раскрытие 

доказательств. На этой стадии «доказывания субъекты, участвующие в 
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рассмотрении и разрешении дела, предоставляют в суд соответствующие сведения, 

подтверждающие требования (возражения) конкретной стороны» [21, с. 486-490]. В 

соответствии с действующей ст. 195 ГПК РФ «суд выносит решение только на 

основе тех доказательств, которые были рассмотрены им в рамках судебного 

заседания» [14].  Делается это для того, чтобы решение было законным и 

обоснованным (п. 1 ст. 195 ГПК РФ) [14]. В связи с этим, суд, компетентный для 

вынесения решения на основании имеющихся в деле доказательств, тем не менее, 

может вынести решение об отказе в исковых требованиях или удовлетворении 

исковых требований не в полном объеме, что побуждает стороны гражданского 

судопроизводства заботиться о полном и своевременном представлении 

доказательств в суд. 

Третий этап – «собирание и истребование доказательств, – подразумевает, что 

сбором и представлением доказательств занимаются лица, участвующие в деле» [22, 

с. 508-511]. Однако в случае невозможности реализации данного процессуального 

действия или затруднительности получения каких-либо доказательств органы 

правосудия вправе на основании соответствующего ходатайства оказать содействие 

в истребовании доказательств в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

На четвертом этапе «фиксируются и исследуются имеющиеся доказательства, 

итоги которых конспектируются в протоколе судебного заседания» [23, с. 21-24]. 

Извлечение необходимых для разрешения судебного конфликта сведений 

происходит одним из способов, предусмотренных законодателем в п. 1 ст. 55 ГПК 

РФ [14], и упомянутых выше. Также процессуальным законодательством РФ 

допускается осмотр и исследование письменных или вещественных доказательств 

в месте их нахождения в случае, если стороны не имеют возможности 

доставить доказательства в суд в установленной форме и содержании. При этом в 

данном случае к процессу исследования доказательств могут быть привлечены 

такие участники судопроизводства как эксперты, специалисты, свидетели. Осмотр и 

исследование доказательств «осуществляется соответствующими участниками на 

основе предварительного извещения истца или ответчика, а их отсутствие не 

является препятствием для проведения осмотра и исследования доказательств» (ст. 

58 ГПК РФ) [14]. 

Наконец, завершающим этапом является оценка доказательств, которая 

осуществляется судом, по внутреннему убеждению, в рамках таких действующих 

принципов, как: объективность; полнота представленной информации; 

всесторонность исследования имеющихся сведений; непосредственность анализа 

материалов представленных доказательств (п. 1 ст. 67 ГПК РФ) [14]. 

Процедура исследования доказательств регламентирована Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. Оценка доказательств 

осуществляется на протяжении всего процесса доказывания и завершает этот 

процесс в момент окончательной оценки судом имеющихся и исследованных 

доказательств для вынесения решения по делу. 
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В современном обществе наращиваются обороты по цифровизации данных. Банковская сфера по 

многим направлениям перешла на информацию, имеющую цифровую форму, бизнес, деятельность в 

социальной сфере так же осваивает цифровой формат взаимодействия. Складываются цифровые пра-

воотношения, соответственно не могло не привлечь внимание преступного сообщества. Однако в дан-

ной сфере необходимы особые знания в IT- сфере, программировании, в связи с этим не любая инфор-

мация может стать предметом такого рода преступления. Информация должна обладать особыми 

свойствами и находиться не просто в какой-то квартире или помещении, а в особом специализирован-

ном месте, в которое невозможно попасть, применяя толь лишь силовые методы, при этом необходимо 

обладать специализированной техникой, навыками и умениями. 

В статье предпринята попытка обосновать необходимость группу преступлений, именуемых «ком-

пьютерные преступления» перевести в разряд преступлений совершенных в сфере «цифровой инфор-

мации», поскольку такое понимание считаем довольно узким, требующим изменения по групповому 

признаку и заменить термин. 

Ключевые слова: цифровизация, переступления, национальные интересы, информационная сфера, 

предмет преступления, компьютерная информация, потребитель информации, источник информации, 

передача цифровой информации. 
 

Рост геополитической нестабильности и конфликтности, усиление межгосудар-

ственных противоречий, ухудшение эпидемиологической ситуации в мире способ-

ствуют повышенному вниманию вопросам безопасности со стороны руководства 

государств. Рассматриваются вопросы, посвященные формированию безопасного 

информационного пространства, защиты российского общества от деструктивного 

информационно-психологического воздействия. При этом одним из приоритетных 

направлений формирования национальных интересов должна стоять информацион-

ная и экономическая безопасность [1]. В Стратегии национальной безопасности РФ 

отмечается, что для поддержания национальных интересов необходимо обеспечить 

защиту от противоправных посягательств на самих граждан, так и на их собствен-

ность. На проведенной 12 ноября 2021 г. конференции «Путешествие в мир искус-

ственного интеллекта», посвященной информационным технологиям Президент РФ 

В.В. Путин упомянул, что развитие цифровых технологий, должны работать на до-

стижение национальных целей. Им был сделан акцент на то, чтобы развитие цифро-

визации основывалось на принципах деперсонификации и массивного доступа раз-

работчикам искусственного интеллекта из России, научным организациям и бизнесу 

к обезличенным данным. Необходимо отметить, что Президент РФ, говоря о персо-

нальных данных граждан отметил, что особое решение следует принять в отноше-

нии информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан. При 

этом, уточняя выше сказанное, акцентировал внимание слушателей на том, что «та-

кая предельно личная информация должна храниться в единой государственной си-

стеме биометрической идентификации, то есть государство должно взять на себя 
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ответственность за ее хранение и при этом обеспечить свободный доступ к ней бан-

кам, другим организациям, но в полностью зашифрованном виде, исключающем 

любое внешнее вмешательство, открытый доступ к персональным данным». При 

этом важно обеспечить не только кибербезопасность человека, но и его виртуально-

го двойника – аватара, который будет внутри формирующихся метавселенных. Их 

разработчики обещают, что человек с помощью таких виртуальных миров сможет 

преодолевать пространства, не выходя из дома, - отметил Путин В.В. [2]. 

В век информационных технологий, компьютеризации и цифровизиции вопросы 

безопасности в этой сфере являются актуальными. Так по итогам первого полугодия 

2021 года, был зафиксирован рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. По 

официальным данным МВД РФ, совершение преступлений было сопряжено с при-

менением информационно-теликомуникативных технологий. Отмечен также рост 

преступлений в IT-сфере, что составило 20,3%, от общего числа преступлений. При 

этом следует отметить, что в предыдущем 2020 г., число таких преступлений со-

ставляло 22,3% от общего числа совершенных преступлений за первое полугодие, 

при этом в 2021 г. за аналогичный период времени увеличился до 26,5% (от общего 

числа преступлений). Согласно той же статистике численность преступлений, кото-

рые совершены при помощи сети интернет, увеличилась до 42 %, при этом преступ-

ления с использованием компьютерной техники составляет из этого числа – 35,7 %, 

по итогам семи месяцев 2021 г. этот показатель составил 15,7%. 

Защита интересов, прав и свобод человека от внешних и внутренних угроз, со-

вершаемых в информационной сфере, является одно из приоритетных направлений 

деятельности государства. Для этого в Стратегии национальной безопасности опре-

делено, что органы государственной власти должны заботиться о развитии инфор-

мационного пространства, которое будет безопасным для граждан, путем реализа-

ции мер, которые направлены на укрепление влияния государства, являющегося 

гарантом безопасности. Продолжают оставаться активными террористические орга-

низации, чья деятельность связана с работой по пропаганде вербовки граждан Рос-

сии для создания своих организаций для осуществления противоправных действий 

против суверенитета России, в том числе с помощью применения интернет-

корпораций [3]. 

В связи с этим повышается интерес в научных кругах к методам предотвраще-

ния, не допущения и раскрытию такого рода преступлений.  

Законом закреплено, что под «информационной сферой» понимается «совокуп-

ность информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), 

сетей связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана 

с формированием и обработкой информации, развитием и использованием назван-

ных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также совокуп-

ность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений» [4]. 

Представляется, что данное понимание является наиболее полным, поскольку явля-

ется бланкетным, более точным и лаконичным, сформулированным и признанным 

на законодательном уровне. Отталкиваясь от такой трактовки, представляется воз-

можным рассмотреть преступления в данной сфере более детально и уделить вни-

мание объединенных в группу преступлений, совершенные в сфере компьютерной 

информации.  



Семѐнова И. В. 

160 

 

В юридической науке отмечается несколько походов в определении группового 

признака, по которому происходит объединение преступлений. Так одни авторы в 

качестве такового выделяют предмет преступления – информацию, указывая на то, 

что все преступления, которые можно объединить по этому признаку следует назы-

вать преступления в «информационной сфере» [5]. Другая же группа ученых при-

держивается классического понимания, исходя из средства совершения называя 

данную группу преступлений «в сфере компьютерных преступлений» [6]. Третья 

группа исследователей называет «преступления в сфере компьютерной информа-

ции» [7], такую интерпретацию поддерживает и законодатель, закрепив ее в назва-

нии гл. 28 УК РФ. Однако, однозначно утверждать какая трактовка верна достаточ-

но сложно. От полноны и качественного анализа теоретической составляющей, 

научной обоснованности, в конечном счете, зависит точность выстроенной методи-

ки расследования преступления.  

Рассматривая такого вида преступления, информация выступает отличительным 

элементом, по отношению с другими видами преступлений. 

При этом следует отметить, что преступления могут быть совершены как с по-

мощью информационной сферы, а также сама информация может выступать объек-

том и предметом посягательства. Кроме того, понятие «информационная сфера», 

является более значимой в юридическом понимании категорией, в отличие от от-

дельно взятых направлений IT сферы, сферы применения системы «Интернет», 

«компьютерная преступность» [8]. Каждая из категорий входящая в институт «ин-

формационной сферы» обладает своей правовой информацией, состоящей из право-

вых актов и связанных с ними комментариями, справочного, научного материала, 

охватывающего все направления. Наряду с этим, каждый элемент облает индивиду-

ально – правовым характером, способствующим формированию, трансформации и 

окончанию действия правоотношений, возникших в результате реализации указан-

ных элементов. Незаконное применение, использование данных объектов преследу-

ется уголовным законодательством. 

Говоря о понятийном аппарате и формировании единой терминологии, следует 

отметить, что в данной сфере еще оно не сформировано окончательно. В связи с 

этим в научных трудах дается разностороннее толкование преступлений, совершае-

мых в информационной сфере. Каждый автор, рассматривая институт информаци-

онной безопасности, предлагает свое видение данной сферы, пытаясь дать объясне-

ние путем определения его смысла [9]. Через толкования выделяется определение, 

которое раскрывает и разъясняет содержание и смысл каждого составляющего эле-

мента, входящего в состав рассматриваемой категории. 

В контексте нашего исследования интересует понимание «компьютерной ин-

формации». Насколько актуальна терминология, исходя из характеристики группо-

вого объекта – информации. 

При толковании и формулировании определения каждой из составляющей еди-

ницы следует помнить о согласованности практической реализации данного эле-

мента научного и теоретического познания. Создание единого понимания, единой 

концепции в понимании преступлений совершенных в информационной сфере, со-

здание единой теоретической базы будет способствовать совершенствованию мето-

дологических особенностей при расследовании данной категории преступлений. 

«Информационная сфера» данная формулировка считаем наиболее приемлемая, 
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позволяющая применять ее в различных ситуациях, поскольку она обладает мно-

гофункциональным характером, однако она не учитывает специфику информации, 

не указывает на ее определяющие признаки, которая состоит в том, что вся инфор-

мация является цифровой. Уголовный кодекс РФ в отдельную группу преступлений 

выделяет «преступления в сфере компьютерной информации» – гл 28. Данная глава 

объединяет в себе преступления, связанные с неправомерным доступом, а наравне с 

этим любые действия направленные на его реализацию и оказание различного рода 

воздействия. Представляется, что если бы информация, которая не является цифро-

вой, то интерес преступного сообщества был бы иной, тем самым отнести такого 

рода преступления невозможно к данной группе, поскольку специфика проведения 

расследования по таким преступлениям в корне меняется. В связи с вышесказанным 

представляется необходимым рассмотреть теоретическую составляющую элемен-

тов, входящих в состав «цифровой информационной сферы». Одним из звеньев 

данной сферы является информация, которая относится к цифровой. 

Основной понятийный аппарат сформулирован и закреплен на законодательном 

уровне в ст. 1 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» и является отправной точкой для понимания 

данной сферы деятельности и тех процессов и правоотношений, которые происте-

кают из нее. 

Как ранее уже отмечалось, информация представляет собой определенные све-

дения, которые могут быть объектом публичных, гражданских правоотношений. 

Информация может свободно передаваться от одного субъекта к другому, при от-

сутствии ограничений, устанавливаемых федеральным законодательством.  Инфор-

мация является обобщенным понятием для любых данных, не зависимо от того от-

носится ли она к субъекту (обладатель информации, оператор информационной си-

стемы) или объекту (доменное имя, сетевой адрес) или же к коммуникативным спо-

собам взаимодействия (информационно-телекоммуникационная сеть, информаци-

онные технологии). Буквенный текст, звуки, числа, графическое изображение, видео 

является формой сведений и данных, которые являются производными информации 

[10]. 

Законодателем закреплено толкование и понятие элементов, входящих в состав 

«информационной сферы». Не смотря на это, следует обратиться к тематическим 

исследованиям информационной среды, способам ее применения. 

Следует отметить, что закрепленные в федеральном законодательстве понятия и 

их толкования являются постулатами. Однако они имеют свойство трансформиро-

ваться, корректироваться со временем в зависимости создания чего-то нового, про-

двинутого на информационном поле. В связи с этим, необходимо рассмотреть тол-

кования отдельных терминов, закрепленных в федеральном законодательстве. 

Для понимания природы преступлений в данной сфере, необходимо уяснить, что 

эта за категория. Говоря об «информации» как предмете изучения, с точки зрения 

философии, следует рассматривать ее через три составляющие. Это источник ин-

формации, ее потребителя и передающей среды [11]. В контексте криминалистиче-

ского исследования нас интересует прагматический аспект изучения. При изучении 

специализированных источников: нормативных - правовых, научных отметим, что 

под «информацией» в ст. 2 ФЗ № 149-ФЗ [12] понимается любые сведения, которые 

могут быть предоставлены в различных формах. Информация, приобретая матери-
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альную форму, наделяется признаками вещей. Согласно ГК РФ вещи могут свобод-

но отчуждаться от одного субъекта к другому любым дозволенным законом спосо-

бом [13]. 

При рассмотрении источника цифровой информации хотелось бы отметить, что 

данную составляющую невозможно рассмотреть в одной плоскости. Если говорить 

о том, от куда информация поступает или где хранится (сохраняется пользовате-

лем), то для этого существуют три места. В научных кругах эти объекты относят к 

«электронным носителям информации» [14]. К первому месту хранения отнесем 

объекты, на которых установлено программное обеспечение. С развитием техноло-

гий, средств коммуникаций, цифровизации общества к местам хранения относятся 

не только персональные компьютеры, но и ноутбуки, планшеты, гаджеты, телевизо-

ры (типа сматрт-ТВ), мобильные устройства (смартфоны), «а также «умные» холо-

дильники, бортовые компьютеры автомашин» [15] и думается, что со временем 

данный список будет только расширяться. Второй гигантской группой сбора циф-

ровой информации из разных источников является хранилища данных, так называ-

емые банки-данных, которые представлены несколькими типами: - корпоративный; 

- оперативный; -Data Mart. 

Такие типы банков данных могут существовать как самостоятельно, так и обра-

зовывать гибридные хранилища, в зависимости от значимости и востребованности 

информации, а также по различным другим комбинациям. 

При рассмотрении института «информации», отталкиваясь ее потребителя (под-

разумевая, что он может сам создавать информацию в цифровом виде, а так и осу-

ществлять поиск или иметь доступ к ней), можно отметить, что согласно действую-

щему законодательству к «информации» относятся: сведения о личности (персо-

нальные данные), о частной жизни субъекта (факты, события, места пребывания, 

виде деятельности), сведения о юридическом лице, его деятельности, финансовой 

отчетности, стратегически важных объектах, численности личного состава и т.д. 

Такого рода информацию можно поделить на две крупные группы: общедоступная 

и ограниченного доступа [16]. В нынешних нестабильных экономических и полити-

ческих условиях ключевое место среди лиц, в отношении которых могут совер-

шаться противозаконные действия, будут занимать те потребители информации, 

которые задействованы или имеют какое-либо отношение к государственному и 

экономическому сектору. Это могут быть сферы предоставления услуг на уровне 

государства или муниципального образования; деятельность, связанная с заключе-

нием и реализацией государственных контрактов; электронного документа оборота, 

биометрические персональные данные, а также к системе идентификации и аутен-

тификации личности. 

Связующим звеном между потребителем информации и ее источником является 

передающая среда. Наиболее востребованной передачей цифровой информации в 

современном мире являются волоконно-оптическая линия связи. Чтобы сигнал был 

отправлен из места его создания, необходим оптический передатчик, который пред-

назначен для преобразования цифрового (электрического) сигнала в световой сиг-

нал. Для получения сигнала необходим оптический приемник, который будет пре-

образовывать поступивший световой сигнал обратно и электрические импульсы. 

При этом в эту систему входят компоненты, которые являются оптическими пас-

сивными – соединители, шнуры, розетки, которые объединяют между собой кон-
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векторы (панели распределения, кроссовые шкафы) [17], создавая единую систему 

обмена информации. Информация может передаваться как в сети Интернет, так и в 

сетях связи согласно Доктрине, утвержденной Указом Президента РФ от 05.12.2016 

№ 646, об информационной безопасности Российской Федерации. В отдельных 

нормативных правовых источниках для информации, которая состоит из сигналов, 

трансформированных импульсов, закодированных в единицах и ноликах, передаю-

щихся по единой системе обмена в сети Интернет, закреплено название «компью-

терная информация».  

Однако, такое понимание считаем довольно узким, требующим изменения по 

групповому признаку и заменить термин «компьютерная информация» на «цифро-

вая информация». Также лишним подвидом цифровой информации считает И.Р. 

Багишев и И.И. Бикеев – компьютерную информацию. В своем исследовании, при 

рассмотрении ее как предмета преступления, приходят к выводу, что сведения, кру-

тящиеся в устройствах (относящихся к информационно-коммуникационным, вхо-

дящим в единую систему является) являются цифровыми. В связи с этим такое 

название будет отражать наиболее точно сущность данной информации [18]. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что термин «компьютерная информация» 

становится архаичным. Требуется расширить границы понимания информации в 

связи с компьютеризацией и цифровизацией общества. В связи с этим, необходимо 

закрепить новое более расширенное понимание такого рода информации, тем са-

мым расширяются количество объектов, входящих в перечень носителей информа-

ции. Необходимо привести к согласованности между собой нормативные – право-

вые акты и закрепить единое понимание и толкование термина. В таком случае, со-

вершенные преступления, можно квалифицировать как преступления, совершенные 

в «сфере цифровой информации», а не компьютерной. 
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In modern society, the pace of digitalization of data is increasing. Banking, social sphere, business in 
many areas have switched to digital information. Economic and political activity is also mastering the digital 
format of interaction. The emerging digital legal relations, respectively, could not fail to attract the attention of 
the criminal community. However, special knowledge is needed in the IT field, programming, in this regard, 
not any information can become the subject of this kind of crime. Information must have special properties 
and be located not just in some apartment or room, but in a special specialized place that cannot be accessed 
using only force methods, while it is necessary to have specialized equipment, skills and abilities. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Семѐнова И. В. 
 

Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

 

Для сохранения мира на международной арене, защиты интересов граждан, общества и государ-

ства в целом и поддержания безопасности, Согласно подпунктам 2, 3 пункта 2.1 ст. 10 Федерального 

закона «Об обороне», военнослужащие могут быть задействованы за пределами территории нашего 

государства. Их деятельность осуществляется на основе общепризнанных международных принципах 

и нормах. На основе положений, закрепленных в международном законодательстве, силы Вооружен-

ных сил привлекаются для предупреждения нападения и наступления вражеских сил не только на сво-

ей территории, но и на территории государств, которые обратились с просьбой поддержать их, а также 

защиты своих граждан, находящихся на территории другого государства. Учитывая сложившуюся 

обострившуюся геополитическую ситуацию в мире, народные волнения, которые захлестнули обще-

ство, телекоммуникативное пространство и сеть Интернет, распространение фейков и ложной инфор-

мации, направленных на дискредитацию действий государственной власти назрела необходимость в 

урегулировании общественных отношений, в частности в сфере дискредитации Вооруженных Сил РФ. 

В связи с эти в КоАП РФ была введена новая статья. В статье приведена судебная практика привлече-

ния лиц к административной ответственности, проведен анализ теоретического понимания «дискреди-

тации» и выделены отличительные признаки. 

Ключевые слова: дискредитация, Вооруженные Силы Российской Федерации, правонарушение, 

понятие, признаки, лингвистика, толковый словарь, судебная практика, административная ответствен-

ность. 
 

Исходя из положений, закрепленных в Федеральном законе № 61-ФЗ «Об обо-

роне» (далее Закон об обороне) основу обороны нашей страны входят Вооруженные 

силы Российской Федерации, которые являются военной государственной органи-

зацией. Их предназначение заключается в отражении какой-либо агрессии со сторо-

ны иностранного государства. Они также участвуют в сохранении целостности и 

неприкосновенности территории государства и согласно российскому законода-

тельству могут привлекаться к иным задачам. 

Для сохранения мира на международной арене, защиты интересов граждан, об-

щества и государства в целом и поддержания безопасности, Согласно подпунктам 2, 

3 пункта 2.1 ст. 10 Закона об обороне, военнослужащие могут быть задействованы 

за пределами территории нашего государства. Их деятельность осуществляется на 

основе общепризнанных международных принципах и нормах. На основе положе-

ний, закрепленных в международном законодательстве, силы Вооруженных сил 
привлекаются для предупреждения нападения и наступления вражеских сил не 

только на своей территории, но и на территории государств, которые обратились с 

просьбой поддержать их, а также защиты своих граждан, находящихся на террито-

рии другого государства. 

Конституция Российской Федерации к ведению Совета Федерации относится 

решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Фе-
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дерации за пределами территории Российской Федерации. С целью решения вопро-

сов об использовании Вооруженных сил не на территории Российской Федерации 

положениями, содержащимися в пункте «г» части 1 статья 102, наделяет соответ-

ствующими полномочиями Совет Федерации. 

В связи с этим, на основании постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации № 35-СФ от 22.02.2022г «Об использовании Во-

оруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-

рации» с целью реализации пункта 2.1 статьи 10 и пункта 1 статьи 10.1 Закона об 

обороне было принято Президентом РФ решение об использовании Вооруженных 

сил РФ за пределами нашей территории и 24 февраля 2022 года решение о проведе-

нии специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республи-

ки, Луганской Народной Республики и Украины с использованием Вооруженных 

Сил Российской Федерации реализовалось. 

На основании конституционных положений, закрепленных в ч.3 ст. 69 и ст. 79.1 

Конституции РФ, оказывать соотечественникам, проживающим за пределами тер-

ритории РФ, Российская Федерация обязана осуществлять их поддержку, в реализа-

ции своих прав, защищать интересы и принимать меры по поддержанию и укрепле-

нию международного мира и безопасности путем обеспечения мирного сосуще-

ствования, а также недопущения вмешательства во внутренние государственные 

дела. 

Учитывая сложившуюся обострившуюся геополитическую ситуацию в мире, 

народные волнения, которые захлестнули общество, телекоммуникативное про-

странство и сеть Интернет, распространение фейков и ложной информации, направ-

ленных на дискредитацию действий государственной власти назрела необходимость 

в урегулировании общественных отношений, в частности в сфере дискредитации 

Вооруженных Сил РФ. 

Категория «неуважение к военнослужащим» до недавнего времени не была в 

центре внимания законотворческого сообщества. Исследование этого нового, для 

судебной системы явления, в современном его проявлении, на сегодняшний день 

является весьма актуальным как для научного сообщества, административистов, так 

и для практики применения специальных познаний по различным категориям дел, 

связанных с правонарушениями в информационной сфере путем размещения, пуб-

ликации и трансляции материалов и комментариев к ним в социальных сетях, на 

телевидении или иными способами с применением сети Интернет. Законодателем 

Федеральным законом от 04.03.2022 N 31-ФЗ в Кодекс об административных пра-

вонарушениях РФ была введена новая статья 20.3.3., предусматривающая ответ-

ственность физических, юридических и должностных лиц.  

По данным ГАС «Правосудие» на 1сентября 2022 года на территории Россий-

ской Федерации вынесено 6 422 судебных решений по административным правона-

рушениям в сфере дискредитации Вооруженных мил Российской Федерации. Из 

них, согласно статистическим данным по отдельным регионам судами было приня-

то решений: Республика Крым – 258, Владимирская область – 48; Мурманская об-

ласть – 61; Тульская область- 153; Московская область – 120; Томская область – 
197; Ростовская область 51 Кемеровская область – Кузбасс – 194; Хабаровский край 

– 98; Республика Алтай – 111; Республика Дагестан – 15; Амурская область – 150; 
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Волгоградская область – 75 результатов; Архангельская область – 189; Смоленская 

область –54; Республика Бурятия – 119; Самарская область – 252; Пермский край – 

345; Ивановская область – 96; Калининградская область – 231; город Санкт-

Петербург – 253 1. 
Потребность в проведении научного исследования в данной области путем ис-

следования членов общества или их вербально выраженного отношения к различ-

ным субъектам – органам исполнительной власти, в частности к представителям 

Вооруженных сил РФ возникает не только в уголовном или гражданском судопро-

изводстве, но также при производстве по делам об административных правонару-

шениях, поскольку в 2022 году особо ярко стали проявляться действия граждан, 

направленные на разного рода дискредитацию действий военнослужащих.  

Обращаясь к судебной практике, хочется привести примеры: 

Так, например, Азаренко А.В. в социальной сети «Контакт» разместил на своей 
странице многочисленные видеоролики дискредитирующего и недостоверного ха-

рактера в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, касающихся их 

действий во время участия их в специальной военной операции в Украине. Судом 

данные действия гражданина были признаны противозаконными, т.к. они являлись 

публичными, направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил 

Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 

граждан, поддержания международного мира и безопасности. Информация содер-

жала искаженное и дискредитационное понимание задач по использованию Воору-

женных сил Российской Федерации Совершенные им деяние не содержит призна-

ков уголовно наказуемого деяния 2. 
Серых, 24.03.2022 г. находясь в общественном месте, демонстрировала публично 

плакат, на котором была надпись – «Я за мир нет войне». Данные действия были 

признаны судом дискредитирующими использование Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Респуб-

лике в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния. Данная гражданка была признана виновной в совер-

шении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Ко-

декса РФ об административных правонарушениях РФ и назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 30000 рублей 3. 
Манеев Н.А. совершил действия, которые не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, при следующих обстоятельствах: 20.05.2022 г. на 

придорожную стелу с обозначением символов специальной военной операции на 

Украине «Z» и «V», на всеобщее обозрение - участке автомобильной дороги 

«Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки» (4 км. 300 м.), вблизи с. Косицино 

Новооскольского района Белгородской области, используя краску. С обеих еѐ 

сторон нанѐс надписи «НЕТ ВОЙНЕ» и «ЗА МИР». Данные действия, также были 

признаны направленными на дискредитацию использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации. И он был привлечен к ответственности 4. 

В Советском районе города Брянска согласно протоколу об административном 

правонарушении №5380/Р 0026621 от 30 мая 2022г., 29 мая 2022 г. в 22 час. 00 мин. 

осуществил публичные действия Петров Я.М. Он сделал зарисовки на асфальте 
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флага Украины и надписи «Слава Украине» (сине-желтого цвета). Был признан 

виновным в совершении административного правонарушения и привлечен к 

ответственности 5.  

В городе-герое Волгоград в Центральном районе 17 апреля 2022 года в 03 часа 00 

минут на центральном лестничном марше Историко-мемориального комплекса 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане мужчина выражая протест 

против использования Вооруженных Сил Российской Федерации, нанес надпись на 

лестничном марше определенного содержания также был признан виновным 

подрыве доверия к проведению специальной военной операции по защите граждан 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 

использованием Вооруженных Сил Российской Федерации 6.  

Гражданин Маланин С.С.  был привлечен к административной ответственности 

за совершенные противоправные действия, призывающие к проведению 

несанкционированного публичного мероприятия, направленного на дискредитацию 

использования Вооруженных сил Российской Федерации на Украине в целях 

зашиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности, которые не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния. Из материалов дела следует, что он 13 марта 2022 года в 13.27, 

находясь по адресу **** в социальной сети «ВКонтакте», на своей персональной 

странице под названием «<данные изъяты>» (электронный адрес https://<данные 

изъяты>), а также в сообществе разместил пост: «Жители Мелитополя вышли к 

захваченному зданию администрации. Они требуют освободить мера Ивана 

Федоровича, которого вчера похитили. Выходите на улицу против этой 

бесчеловечной и грязной войны, которую развязал Путин 13 марта 2022 года в 14 ч. 

00 мин., с призывом принять участие в несогласованном, публичном массовом 

мероприятии в форме митинга, где место определено: главная площадь города, в 

выходной день в 14 часов 00 минут». Судом признано, что пост содержит сведения 

о дате, месте и времени проведения мероприятия, побуждении в форме призыва, к 

участию в данном мероприятии. Мероприятие (акция), анонсированные в посте, 

размещенном пользователем социальной сети «ВКонтакте» Маланиным С.С. 

является публичным мероприятием. Тематика данного мероприятия – протест 

против специальной военной операции на Украине. Целевая аудитория, на которую 

направлена данная информация составляет неограниченной число участников 7. 

Другая группа дел, изученная в рамках проводимого исследования, являются 

дела, по которым принято решение об отмене производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Так, например, администратором группы некий гражданин разместил в 

социальной сети «ВКонтакте» в своей записи на стене с ссылкой, разместил 

публикацию под названием «Послезавтра, поздним вечером, пройдет прямой эфир 

на тему «НетВойне!» «Подписывайся на блог, чтобы ничего не пропустить», в 

которой при переходе по хэштегу «НетВойне!» открывается информационная лента, 

на которой размещено множество информации, направленной на пропаганду и 

возбуждение вражды между Украиной и Россией. При выявлении данного факта, 

сотрудниками правоохранительных органом был составлен протокол об 

административном правонарушении о совершил им административного 
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правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ посчитав, что размещение хэштега «#НетВойне!» направлены 

на пропаганду вражды между Россией и Украиной и образует состав 

административного правонарушения. При этом совершенное деяние повлекло за 

собой ряд негативных комментариев. По результатам изучения материалов дела, 

заслушивания ответчика суд принял решение, что данные действия не подпадают 

под данную квалификация. И вынес соответствующее решение, освободив от 

административной ответственности, ссылаясь на то, что отсутствовал умысел 

осуществлять дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации 8. 

При изучении определения, вынесенного судом по делу № 5-282/ 2022 в городе 

Хабаровск, выясняется, что существует еще и некомпетентность должностных лиц, 

составляющие протоколы об административных правонарушениях, повлекшая 

отмену производства по делу и как следствие безнаказанность, за совершенные 

противоправные деяния.  

Согласно протоколу об административном правонарушении от 21.05.2022 г. 

Алакшин Д.К. 20.05.2022 г. в г. Хабаровске, осуществил публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации в ДНР и ЛНР, в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 

граждан, поддержания международного мира и безопасности, которые 

используются на основании решения Президента Российской Федерации и согласия 

Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, утвержденного 

постановлением от 22 февраля 2022 года № 35-СФ «Об использовании 

Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации». Данный гражданин совместно со своей знакомой подошли к 

автомобилю «Лада Веста» и отклеил логотип «V» (георгиевская ленточка) с данного 

автомобиля, который был приклеен в верхнем левом углу на заднем стекле, его 

приятельница, держа маркер черного цвета в правой руке, написала на стекле 

автомобиля слева в верхнем углу, где ранее был наклеен логотип «V», и на заднем 

бампере слева надпись «Слава Украине!», тем самым гражданин Алакшин Д.К. 

совершил действия, которые подлежат квалификации предусмотренные частью 1 

статьи 20.3.3 КоАП РФ. 

При этом судьей, при рассмотрении дела, было отмечено, что в протоколе не 

указано каким образом действия, совершенные Алакшиным Д.К. по отклеиванию 

логотипа «V» (георгиевская ленточка) относятся к действиям, которые можно 

квалифицировать по данной статье9. 

На основе проведенного анализа практики привлечения к административной 

ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, приходим к выводу, что 

суд не приходит к единому мнению, что любые действия, в том числе призывы, 

носящие публичных характер направленные на дискредитацию  признаются 

противоправными. При этом данные действия должны быть совершены умышленно 

и направлены на уменьшение или утрату «авторитета, имиджа и доверия, умаление 

достоинства и авторитета, распространение ложных, неточных или искаженных 

сведений». 
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При этом наглядно видно, что неквалифицированное составление процессуаль-

ных документов, является причиной освобождения лица от ответственности. При 

составлении должностным лицом материалов дела об административном правона-

рушении в рассматриваемой сфере, необходимо проводить исследования речевых 

оборотов, независимо от формы (устной или письменной) их демонстрации, а также 

осмысление креолизованных текстов, четко фиксировать в протоколах об админи-

стративных правонарушениях события, происходящие в момент совершения проти-

воправного деяния, с указанием на то, что данные действия направлены на дисква-

лификацию вооруженных сил РФ и повышать свою квалификацию с учетом введе-

ния новых норм в отечественное законодательство.  

Анализируя приведенные нами примеры, укажем на то, что информация (лозун-

ги, призывы), размещаемая лицами, поступки, носящие агрессивный характер, яв-

ляются действиями, носящими противоправный общественно опасный характер. 

Представляется, что это относится к признакам состава административного право-

нарушения, указанным в статье 20.3.3 КоАП РФ 

По итогам изучения практики применения ст. 20.3.3 КоАП РФ приходим к мне-

нию, что отсутствие единого понимания «дискредитации» в административном за-

конодательстве порождает разночтения указанной нормы у представителей практи-

ки. В связи с этим возникает потребность обратиться к лингвистике. К задачам 

лингвистической экспертизы относится выявление смыслового значения текста, 

признаков непристойности его содержания, установление признаков нарушения 

норм приличия по языковой форме используемых стилистических средств и прие-

мов, определение коммуникативной направленности высказывания и др. 

Так в лингвистической экспертизе существует понятие «дискредитация», под 

которой понимается «коммуникативная стратегия, направленная на корректировку 

точки зрения адресата. То есть кто-то говорит или пишет о другом лице плохо, 

чтобы убедить читателя в отрицательных качествах этого лица. Поскольку это 

стратегия, то это намеренное действие, которое может проявляться и через 

сообщение не соответствующих действительности сведений, и через оскорбление» 

10.  

В толковых словарях даются определения, которые согласованы с 

лингвистическим понятием. Так под дискредитацией понимается «подрыв доверия к 

кому-, чему-л., умаление авторитета, значения кого-, чего-л.; дискредитирование» 

11, «Умаление, утрата значения, авторитета» 12, «подрывать доверие, умалять 

авторитет — частного лица, руководителя, власти или лидера партии или 

государства» 13. При этом слово «дискредитация» имеет французское 

происхождение, образованное от слова discréditer, которое переводится как 

«подрывать доверие» и предельно точно раскрывает содержание данного термина.  

Существует широкое, общее понимание «дискредитации». Дискредитация в 

более общем понимании предполагает состояние обиженности 14. В 

лингвистической науке выделяется три способа реализации манипулирования 

людьми: нейтральность, на повышение (формирование положительного образа 

ситуации или лица) и на понижение (создание отрицательного образа ситуации или 

лица) 15. Действия, направленные на изменение сознания, мнения, поведения 

представляет собой манипулирование. Любое социальное явление имеет две 
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стороны: положительную и отрицательную. Дискредитация является разновидность 

манипуляции, носящие негативный окрас. 

Анализируя судебную практику работы, нашли подтверждение своей точке 

зрения, что дискредитация может проявляться не только нецензурных выражениях, 

но также в действиях. Действия, направленные на дискредитацию всегда будут 

носить агрессивный характер, целью которого является создание негативного 

образа кого или чего-либо в глазах общества или отдельной личности. 

Проявление дискредитации - соответствует «определенному этапу в реализации 

той или иной стратегии и направлено на скрытое внедрение в сознание адресата 

целей и установок, побуждающих его совершить поступок, выгодный 

манипулятору» 16. 

Понятие «дискредитация» применяется при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях в сфере дискредитации Вооруженных сил РФ 

и суд выносит решения исходя из закрепленного понятия в законе, регулирующем 

правоотношения в сфере предпринимательской деятельности, при этом понимает 

действия, связанные с распространением сведений, которые являются: ложными, 

неточными, искаженными. При этом они сопряжены с нанесением ущерба деловой 

репутации17. Данное понятие более узкое, хотя и приближенное к практике 

применения норм административного законодательства в рассматриваемой сфере 

правонарушений. 

В части 2 рассматриваемой статьи, предусматривается ответственность за меро-

приятия, организованные и проводимые с нарушением установленных Федераль-

ный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-

ях и пикетированиях», которые могут создать не только угрозу жизни и здоровью 

граждан, а также нарушения общественного порядка и безопасности, а также функ-

ционированию различных отраслей инфраструктуры. 

Целью всех выше перечисленных действий является подрыв в глазах иных лиц 

достоинства и авторитета в данном случае Вооруженных Сил РФ (далее ВС РФ). 

Однако, при изучении постановлений Суда РФ, в которых принято решение об 

отмене производства по делу об административном правонарушении в совершении 

административного правонарушения, предусматривающего ответственность за 

дискредитирующие действия и прекращали производство в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения приходим в выводу, что отсутствие 

нормативного закрепления понятия «дискредитация» и некомпетентности действий 

должностных лиц, создает предпосылки для безнаказанности за совершенные 

противоправные действия, которые могут быть неоднозначно истолкованы как 

исполнительной властью, так и судебной. 

При составлении процессуальных документов и вынесении процессуального 

решения, должностное лицо, прежде всего, должно установить факт неуважения и 

пренебрежения. Речевые формы выражения должны нарушать установленные 

нормы и правила поведения. Такое общественное социальное пространство как сеть 

«Интернет» также подпадает под этические правила и нормы. В киберпространстве 

не допустимы деяния, направленные на нарушение правопорядка, проявление 

неуважения к обществу и институтам государственной власти.  
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При фиксации в протоколе действий, привлекаемого лица к ответственности 

необходимо проанализировать форму и содержание распространяемой информации, 

ее контекст, действия, совершенные в момент совершения правонарушения. При 

изучении материалов, находящихся в сети Интернет невозможно оставлять без 

внимания комментарии или иного выражения отношения, к размещенной 

информации, выяснить, причинно следственную связь между размещенной 

информацией и наступившими последствиями, это касается не только сетей 

интернета.  

Следует отметить, что основным характерным элементом, отличающим 

дискредитацию является публичность действий, носящий оскорбительный характер. 

Оскорбительную форму так же может нести обесцененная лексика18 в отношении 

военнослужащих, их действий в период проведения специальной военной операции. 

Публичными призывами, в свою очередь, признаются выраженные в любой форме 

(устной, письменной либо с использованием технических средств) обращения к 

другим лицам с целью побудить их к совершению каких-либо действий 19. 

Публичными действиями однозначно будет являться размещение поста и 

комментария в социальной сети, рассылка или пересылка сообщений в 

мессенджерах и чатах, размещение видеоматериалов в сети «Интернет» и многое 

другое. 

В контексте рассматриваемой статьи речь идет о побуждении к совершению 

действий, направленных на воспрепятствование использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Информация, распространенная в киберпространстве также относится к 

публичным действиям. Еѐ форма на сегодняшний день не позволяет применить 

возможности уже наработанных методик проведения исследований, она требует 

адаптированного ее варианта.  

Все это говорит о несформированности понятийного аппарата и инструментария 

проведения лингвистических экспертиз, проводимых по делам, попадающим под 

рассматриваемую категорию. Должны формироваться качественно новые подходы 

и методики, технические разработки, позволяющие более квалифицированно и 

своевременно реагирование на противоправные деяния20. 

Обращаясь к лингвистическому анализу речи, следует отметить, что 

дискредитация, прежде всего, выражается в демонстрации своего неуважения. Для 

определения наличия элементов дискредитации необходимо установить уровень их 

табуированности и установить объект, в отношении которого данные проявления 

направлены в каждом конкретном случае 21. При принятии решения о 

привлечении лица к ответственности ключевое значение занимает точная фиксация 

способов и последовательность совершения деяния в протоколах. 

В случае выявления тезисов, высказываний или отдельных слов дающих отрица-

тельную оценку деятельности Вооруженных сил РФ или их действиям, то на основе 

лингвистического анализа предусматриваются признаки дискредитации 22. 

Объективной стороной состава правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 

Кодекса РФ об АП являются действия, носящие публичный характер, направленные 

(адресованные) неопределенному кругу лиц. Часть 2 предусматривает действия, 

которые при этом сопровождаются призывами к проведению несанкционированных 
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публичных мероприятий, которые могут создать «угрозу причинения вреда жизни и 

(или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи» 23. 

Субъективной стороной является умысел подрыва авторитета и доверия к кому-

либо, умаление достоинства и авторитета. Дискредитация может реализовываться 

различными путями: обвинения, нагнетания отрицательных факторов; оскорбления, 

навешивания ярлыков, и т.д. Формы реализации могут быть речевые 

(выкрикивания, ведя диалоги), коммуникативные стратегии (транспаранты, 

надписи, размещение информации в социальных сетях, срывание наклеек, 

листовок).  

На основании вышесказанного, можно выделить следующие наиболее значимые 

признаки, характеризующие действия, относящиеся к дискредитации Вооруженных 

сил Российской Федерации: 

1. Дискредитация Вооруженных Сил РФ прежде всего это разновидность 
манипуляции. 

2. Действия должны быть направлены на формирование отрицательного образа, 

отношения. 

3. Действия должны совершаться публично, то есть совершаться или 

произноситься в присутствии одного или более человек (неограниченного круга 

лиц).  

4. Форма выражения – любая, доступная для целевой аудитории: устная, 

письменная, с использованием технических средств.  

5. Агрессивный характер обращения к иным лицам, в присутствии 

общественного сообщества (общества), людей, с целью призвать или вынудить их к 

совершению действия, с целью поддержания его идеологии. 

6. Содержание призывов может не содержать нецензурной лексики. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Трифонов С. Г. 
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Статья посвящена отдельным вопросам взаимодействия уполномоченного по защите прав пред-

принимателей с органами публичной власти как федерального, так и регионального уровня. Это взаи-

модействие носит особый характер в силу одновременно и государственного и общественного харак-

тера самой должности уполномоченного. Эта двойственность правовой природы придает особый ха-

рактер исследуемому взаимодействию.  

В статье проанализированы права Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпри-

нимателей при рассмотрении жалобы, также установлена легальная основа взаимодействия с феде-

ральными и региональными органами публичной власти. Особо подчѐркнута важность взаимодействия 

с федеральным и региональными органами законодательной власти.  

Установлено, что регламентация взаимодействия Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей с федеральными органами государственной власти реализовывается в специ-

альных соглашениях с соответствующими органами публичной власти. Указанные соглашения содер-

жат положения об информационном обмене, о формировании и проведении совместной информаци-

онной политики в установленных сферах деятельности, о взаимодействие сторон в форме проведения 

совместных мероприятий, совещаний, о создании совместных рабочих групп. 

Таким образом, возможно акцентировать внимание на главных формы взаимодействия института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей с органами исполнительной власти: «запрос раз-

личных документов у органов государственной власти и органов местного самоуправления; заключе-

ние различных соглашений о сотрудничестве в сфере охраны прав и интересов предпринимателей; 

проведение совместных научно-практических мероприятии, конференций, в т.ч. форумов, симпозиу-

мов, выступающих в виде определѐнных площадок для диалога бизнеса и государства; разбор и анализ 

жалоб субъектов предпринимательской деятельности и проверок  совместно с органами исполнитель-

ной власти;  работа в качестве эксперта в разнообразных научных, консультационных советах, которые 

функционируют при различных государственных органах; составление различных заключений, 

направленных  на восстановления нарушенных прав предпринимателей и на направление их в органы 

государственной власти; подготовка Уполномоченным по защите прав предпринимателей обязатель-

ных ежегодных отчетных документов (доклады, отчеты), а  также мотивированных предложений  для 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Ключевые слова: Уполномоченный по защите прав предпринимателей, органы государственной 

власти, предпринимательская деятельность, взаимодействие, механизм государства, аппарат государ-

ства.  
 

Статус Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей носит одновременно и государственный и общественный харак-

тер, в связи с тем, что с одной стороны, «сам бизнес-омбудсмен и его аппарат явля-

ется органом государственной власти, а с другой стороны, основные направления 

функционирования самого института уполномоченного по защите прав преподава-

телей имеет правозащитный характер, связанный с защитой нарушенных прав субъ-

ектов осуществляющих  предпринимательскую деятельности со стороны органов 

публичной власти и их должностных лиц» [1, с. 193]. 

Ряд ученых, среди которых, Кирилловых А.А., считают, что «двойственный ха-

рактер статуса Уполномоченного по защите прав предпринимателей указывают на 
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то, что он фактически входит в систему государственной власти» [2], так как сам 

омбудсмен имеет статус юридического лиц и является государственным граждан-

ским служащим [3]. И как следствие этого при реализации своих непосредственных 

функций бизнес-омбудсмен должен активно взаимодействовать с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления и общественными инсти-

тутами и поддерживать связь с ними. 

Само взаимодействие регламентируется путѐм заключения различных специаль-

ных соглашений с федеральными органами государственной власти. Основная фор-

ма взаимодействия уполномоченного по защите прав предпринимателей заключает-

ся в том, что они разбирают поступающие к ним жлобы участников предпринима-

тельских отношений. 

Ядром нормативного урегулирования разбора и анализа жалоб бизнес-

омбудсменами и принятия по ним решений можно выделить следующим образом: 

федеральное законодательство о рассмотрении жалоб должностными лицами [4]; 

нормы ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации»; локальные акты уполномоченных [5]. 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей прини-

мает решение о принятии жалобы субъекта предпринимательской деятельности к 

рассмотрению или об отказе в принятии жалобы к рассмотрению в течение 10 дней 

со дня ее поступления, о чем уведомляет заявителя в течение 3 дней. В дальнейшем 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей уведомля-

ет заявителя о результатах реализации мер по восстановлению его нарушенных прав 

и законных интересов с периодичностью не реже одного раза в два месяца. 

При этом в соответствии с п.3 ст. 4 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» отказ в принятии жалобы к рассмот-

рению должен быть мотивирован, т.е. содержать основанные выводы Уполномо-

ченного о наличии установленных законом оснований для такого отказа. При этом 

данный перечень является закрытым и не подлежит расширительному толкованию: 

направленная заявителем в письменном виде жалоба не поддается прочтению; за-

явителем поставлен вопрос, по которому уполномоченным уже многократно давал-

ся ответ, при этом в новой жалобе заявителем не приведены новые обстоятельства; 

ответ на поставленный заявителем невозможен без разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В соответствии с п. 4 ст. 4 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предприни-

мателей в Российской Федерации» [6] не подлежат анализу и разбору анонимные 

жалобы (не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый или 

электронный адрес заявителя). 

Перечень прав Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпри-

нимателей при рассмотрении жалобы определяется в ст. 5 «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации» [6], к ним относятся: 

беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного 

самоуправления при предъявлении служебного удостоверения; 

запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, документы и матери-

алы; 
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принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, про-

водимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля и прочее. 

В части 3 ст. 7 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» предусмотрено, что «Уполномоченный при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей в рамках своей компетенции осуществляет взаи-

модействие с органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах, инве-

стиционными уполномоченными в федеральных округах и иными лицами» [6]. 

В сфере законотворчества Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей обладает следующими правомочиями: «органам власти предло-

жения о принятии и изменении нормативных правовых актов, относящихся к сфере 

деятельности уполномоченного;  Президенту РФ мотивированные предложения о 

приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов РФ; 

Президенту РФ мотивированные предложения об отмене постановлений и распоря-

жений Правительства РФ;  Правительству РФ мотивированные предложения об от-

мене или о приостановлении действия принятого федеральным органом исполни-

тельной власти нормативного правового акта или его отдельных положений, не-

обоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, в том числе инвестици-

онной деятельности;  высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) мотивиро-

ванные предложения об отмене или о приостановлении действия актов органов ис-

полнительной власти субъекта РФ (в случае, если соответствующие полномочия 

предусмотрены конституцией (уставом) субъекта РФ)». 

Уполномоченный  по защите прав предпринимателей также обладает правом да-

вать заключения на проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, а также направ-

лять органам и лицам, имеющим право на обращение в Конституционный суд РФ, 

мотивированные предложения в части, относящейся к компетенции уполномочен-

ного, об обращении в Конституционный суд РФ с запросом о соответствии Консти-

туции РФ актов, указанных в ее ч. 2 ст. 125. 

Регламентация взаимодействия Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей с федеральными органами государственной власти реали-

зовывается «в специальных соглашениях (с Генеральным прокурором РФ, Феде-

ральной службой судебных приставов, Министерством РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, МВД и др.)» [7].  

Данные соглашения содержат положения об информационном обмене, о форми-

ровании и проведении совместной информационной политики в установленных 

сферах деятельности, о взаимодействие сторон в форме проведения совместных ме-

роприятий, совещаний, о создании совместных рабочих групп. 

Особым образом бизнес-омбудсмена взаимодействует с прокуратурой.  Тем не 

менее, следует отметить тот факт, что «вмешательства органов прокуратуры воз-

можно лишь при наличии достаточных оснований, предусмотренных ст. 21 Закона 

от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ» [8]. 
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Приведем результаты деятельности Генеральной Прокуратуры РФ в 2020 году в 

рамках совместной работы с институтом уполномоченных: «197 000 случаев нару-

шения законов о защите прав хозяйствующих субъектов выявлено и пресечено, 

43 000 виновных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответ-

ственности» [9]. 

 Таким образом, взаимодействие прокуратуры и Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей является обоюдно выгодным, так как «позволяет последне-

му получить весомый, дополнительный инструмент, увеличивающий возможности 

в достижении целей сформулированных и в Федеральном законе от 7 мая 2013 г. № 

78-ФЗ и в соответствующих законах субъектов Федерации. При этом данные органы 

не заменяют и не подменяют друг друга в деле обеспечения защиты и восстановле-

ния нарушенных прав и свобод граждан» [1].  

Представляется интересным факт «о взаимодействии Уполномоченного при Пре-

зиденте РФ по защите прав предпринимателей с главой государства. Прежде всего, 

оно осуществляется на основе Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ в 

форме направления специальных предложений Президенту РФ, предоставления 

ежегодного доклада бизнеса-омбудсмена» [10].  

Одновременно существенную роль играет взаимодействие Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей с Президентом РФ в форме раз-

нообразных встреч. 

В 2012 году Создана Межведомственная рабочая группа по защите прав пред-

принимателей по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Феде-

рации по защите прав предпринимателей и Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в которую вошли: Генеральная прокуратура РФ, МВД РФ, Министер-

ство экономического развития РФ,  Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, Ведущие предпринимательские объ-

единения. 

Созданная межведомственная рабочая группа рассматривает системные пробле-

мы и нарушения прав предпринимателей в различных сферах государственного ре-

гулирования, в том числе:  при осуществлении уголовного преследования предпри-

нимателей; в рамках контрольно-надзорной деятельности; при формировании тари-

фов на услуги естественных монополий и системы налогообложения; при осу-

ществлении государственных закупок и погашении задолженностей перед подряд-

чиками по государственным и муниципальным контрактам; в ходе реализации 

функции распоряжения государственным имуществом и оказания государственных 

и муниципальных услуг; в вопросах государственной поддержки субъектов пред-

принимательской деятельности; в связи с неисполнением судебных решений орга-

нами власти. 

Таким образом, проанализировав ряд специальной научной литературы, возмож-

но акцентировать внимание на главные формы взаимодействия института Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей с органами исполнительной власти: 

«запрос различных документов у органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления; заключение различных соглашений о сотрудничестве в сфере 

охраны прав и интересов предпринимателей; проведение совместных научно-

практических мероприятии, конференций, в т.ч. форумов, симпозиумов, выступаю-

щих в виде определѐнных площадок для диалога бизнеса и государства; разбор и 
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анализ жалоб субъектов предпринимательской деятельности и проверок  совместно 

с органами исполнительной власти;  работа в качестве эксперта в разнообразных 

научных, консультационных советах, которые функционируют при различных гос-

ударственных органах; составление различных заключений, направленных  на вос-

становления нарушенных прав предпринимателей и на направление их в органы 

государственной власти; подготовка Уполномоченным по защите прав предприни-

мателей обязательных ежегодных отчетных документов (доклады, отчеты), а  также 

мотивированных предложений  для органов государственной власти и органов 

местного самоуправления» [11]. 

Далее можно указать на формы непосредственного взаимодействия Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей с представителями судебной власти: 

1. Подача различных исков в целях защиты прав и интересов предпринимате-

лей. 

2. Участие в качестве различных участников процесса: истец, заявитель, третьи 

лица; 

3. Участие в качестве различных участников процесса: истец, заявитель, третьи 

лица; 

4. участие в качестве защитника по административному судопроизводству на 

основе ходатайства, по уголовному судопроизводству на основе ходатайства и по 

решения суда; 

5. Подача в Конституционный суд РФ запросов о соответствии Конституции 

РФ соответствующими субъектами, имеющих такое правомочие 

6. Участие в заседаниях Конституционного Суда РФ. 

Законодательство субъектов в большинстве своих актов содержат отдельную 

норму о взаимодействии бизнес-омбудсмена (Республики Бурятия, КБР). 

В некоторых отсутствуют специальная отдельная норма о взаимодействии, лишь 

как пункт либо часть статьи (Республика КЧР, Северная Осетия – Алания, Адыгея, 

Краснодарского края) 

Закон Ростовской области «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Ростовской области» в статье 7, определяет 

начала взаимодействия Уполномоченного с государственными, муниципальными 

органами и иными органами и организациями 

 «1. Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных 

округах, инвестиционными уполномоченными в федеральных округах и иными 

лицами. 

2. Руководители и иные должностные лица органов государственной власти 

Ростовской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Ростовской области, органов местного самоуправления 

обязаны обеспечить прием Уполномоченного, а также предоставить ему 

запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не превышающий 

пятнадцати дней со дня получения соответствующего обращения. Ответ на 

обращение Уполномоченного направляется за подписью должностного лица, 

которому оно непосредственно было адресовано. 
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3. Уполномоченный осуществляет ежеквартальное информирование о своей 

деятельности в средствах массовой информации. 

4. По окончании календарного года Уполномоченный представляет Губернатору 

Ростовской области и в Законодательное Собрание Ростовской области доклад о 

своей деятельности. Представленный в Законодательное Собрание Ростовской 

области доклад Уполномоченного заслушивается на заседании Законодательного 

Собрания Ростовской области. 

5. По окончании календарного года Уполномоченный направляет 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей информацию о результатах своей деятельности с оценкой 

условий осуществления предпринимательской деятельности в Ростовской области и 

предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности» [12]. 

Для реализации вышеуказанной нормы ростовским бизнес-омбудсменом в 

рамках своей деятельности заключены Соглашения о сотрудничестве 

(взаимодействии), в  частности, «Соглашение Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ростовской области и прокурора Ростовской области о 

взаимодействии в сфере защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности от 21.03.2013 г.; Соглашение о взаимодействии 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области и 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области от 01.07.2016г.; Соглашение о 

сотрудничестве между Главным управлением Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ростовской области и Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Ростовской области от 17.01.2019» [13].  

Таким образом, исходя из проведенного правового анализа действующего зако-

нодательства наблюдаем двойственный характер института Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей. Исходя из этого и формируется особый порядок 

взаимодействия бизнес –омбудсмена с государственными органами, что дает упол-

номоченному по защите прав предпринимателей возможность быть арбитром меж-

ду государством и бизнесом.   Тем не менее, представляется возможным перехода 

«на следующий этап взаимоотношений предпринимательского сообщества и пуб-

личной власти, позволяющие бы выходить на макроэкономической уровень плани-

рования и решения проблем» [14]. Данный факт дает возможность увеличить пра-

вомочия бизнес-омбудсмена, трансформировать его институциональный статус, го-

товность власти к активной экономической политике.  
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The article is devoted to certain issues of interaction between the commissioner for the protection of the 

rights of entrepreneurs and public authorities at both the federal and regional levels. This interaction is of a 

special nature due to both the state and public nature of the very position of the commissioner. This duality of 

the legal nature gives a special character to the studied interaction. 

The article analyzes the rights of the Commissioner under the President of the Russian Federation for the 

Protection of the Rights of Entrepreneurs when considering a complaint, and also establishes a legal basis for 

interaction with federal and regional public authorities. 

It has been established that the regulation of the interaction of the Commissioner under the President of the 

Russian Federation for the Protection of the Rights of Entrepreneurs with federal government bodies is im-

plemented in special agreements with the relevant public authorities. These agreements contain provisions on 

information exchange, on the formation and implementation of a joint information policy in established areas 

of activity, on the interaction of the parties in the form of joint events, meetings, and on the creation of joint 

working groups. 

Thus, it is possible to focus on the main forms of interaction between the institution of the Commissioner 

for the Protection of the Rights of Entrepreneurs and executive authorities: ―requesting various documents 

from public authorities and local governments; conclusion of various agreements on cooperation in the field of 

protection of the rights and interests of entrepreneurs; holding joint scientific and practical events, confer-

ences, including forums, symposia, acting as certain platforms for dialogue between business and the state; 

analysis and analysis of complaints of business entities and inspections together with executive authorities; 

work as an expert in a variety of scientific, advisory councils that operate under various government bodies; 

drawing up various conclusions aimed at restoring the violated rights of entrepreneurs and sending them to 

state authorities; preparation by the Commissioner for the Protection of the Rights of Entrepreneurs of manda-
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tory annual reporting documents (reports, reports), as well as motivated proposals for public authorities and 

local governments 
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neurial activity, interaction, mechanism of the state, apparatus of the state. 
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ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ 

Улезько И. С. 
ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)» 

 

Статья посвящена достаточно дискуссионному в науке и практике понятию предмета 

вымогательства. В ней рассматривается трехэлементная структура предмета данного преступления. 

Анализируются различные точки зрения по поводу понимания предмета в целом и его составляющих. 

Автор обращает внимание на нестыковки некоторых положений гражданского, уголовного права и 

правоприменительной практики, предлагает варианты их решения. В статье даѐтся подробный анализ 

таких категорий как имущество, имущественное право, действия имущественного характера, работы, 

услуги, цифровое право, исключительное право, право требования, приводятся примеры из практики. 

Автор полагает, что существующая редакция ст. 163 УК РФ в полной мере отражает содержание 

предмета вымогательства, позволяет правоприменителю отвечать на новые вызовы при совершении 

вымогательства.  

Ключевые слова: предмет преступления, вымогательство, имущества, право на имущество, 

действия имущественного характера, работы, услуги.                                                                                                                                                                                    
 

Предмет преступления как структурный элемент объекта преступления играет 

важное значение при квалификации общественно опасных деяний. Исходя из 

формулировки ст. 163 УК РФ, предметом вымогательства является имущество, 

право на имущество и действия имущественного характера.  Ранее в ст. 95 УК 

РСФСР предметом данного преступления считались только имущество и право на 

имущество. Изменения, произошедшие в структуре предмета вымогательства, 

объясняются тем, что   содержание предмета преступления не статично. В связи с 

развитием капиталистической экономики, информационных технологий, развитием 

интеллектуальной собственности предмет вымогательства получил новое 

осмысление и обусловил появление нового структурного элемента предмета 

данного преступления – действия имущественного характера. 

 Кроме того, прочие элементы предмета вымогательства наполнились новым 

содержанием. Именно три составляющие определены законом и ВС РФ как предмет 

вымогательства. Однако единства мнений по поводу предмета данного 

преступления нет ни у ученых, ни у практиков. Нет ясности ни в предложенном 

законодателем понимании предмета преступления, ни в понимании содержания 

самих структурных элементов предмета. 

Ученые по-разному определяют предмет преступления. Так Волженкин Б.В. [2, 

с. 385], Улезько С.И. [3, с. 342], Шишкин А.Д. [9, с. 36] говорили о трехсоставном 

понимании предмете преступления вслед за законодателем. В.И. Симонов и В.Г. 

Шумихин, опираясь на классическое понимание предмета преступления, определяя 

его как вещь материального мира, полагают, что предметом вымогательства 

является только имущество как вещь [8, с. 102]   С.М. Кочои считает, что право на 

имущество охватывается категорией имущества, поэтому нет смысла выделять его 

отдельным элементом предмета вымогательства [4, с. 91].  

В.Н. Сафонов шире подходит к пониманию права на имущество и обращает 

внимание на то, что имущественное право является не только имуществом, но и 
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действием имущественного характера, что не всегда согласуется с нормами 

гражданского права и обычаями делового оборота [7, с. 36].  

 И.А.  Клепицкий вообще считает дискуссию надуманной, т.к. к в конечном 

итоге интерес преступника всегда направлен на завладение материальной вещью [1, 

с. 13].   Это не совсем так. Если в отношении права на имущество эта мысль в 

большинстве случаев верна, то в действиях имущественного характера (например, 

предоставление услуги) это не работает. Важна не вещь, а услуга как процедура. 

Общепризнанным предметом вымогательства является имущество. В уголовном 

праве под имуществом традиционно понимают любую вещь, имеющую 

потребительскую ценность. Имущество должно быть чужим и не изъятым из 

оборота. Гражданский Кодекс в ст. 128 ГК РФ относит к имуществу вещи и 

имущественные права (в том числе цифровые права). «Цифровое право» – это 

совокупность электронных данных, которая удостоверяет права на объекты 

гражданских прав.  Легальное определение таких прав дано в ст. 141.1 ГК РФ. 

Фактически это – средство идентификации пользователя в блокчейне, 

обеспечивающее возможность осуществлять правомочия собственника или 

законного владельца в отношении определенного имущества).   

Конституционный Суд Российской Федерации также считает, что 

имущественные права относятся к имуществу [10].  В этой части прав С.М. Кочои, 

который, говоря о предмете преступления, отождествляет имущество и 

имущественные права. Поэтому формально, без учетов интересов правоприменения 

нет необходимости в выделении в диспозиции ст. 163 УК РФ такого элемента 

предмета преступления как право на имущество, достаточно упомянуть лишь об 

имуществе, что вполне согласуется с мнением Конституционного Суда РФ и 

положениями ГК РФ. 

 Однако следует обратить внимание на то, что в самом ГК РФ законодатель 

наряду с имуществом выделяет право на имущество в силу значимости и специфики 

имущественных прав, поэтому УК РФ лишь продолжает линию законодателя. «В 

последнее время имущественные права приобрели особую значимость, поскольку 

наряду с вещами они признаются объектом права собственности и иных вещных 

прав. Основанием для этого является то, что, во-первых, имущественные права 

стали таким же благом, как и вещи, деньги, ценные бумаги и т.д.; во-вторых, они 

перестали быть ограниченно оборотоспособными в рамках обязательственных 

правоотношений, что имело место при уступке требования (цессии) и в некоторых 

других отношениях. Ныне имущественные права признаны таковыми 

законодательством и в области вещного, исключительного, корпоративного 

правоотношения и т.д. В-третьих, признание имущественных прав в качестве 

объекта обусловливается их свойством удовлетворять определенные потребности 

субъектов гражданского права.  В-четвертых, это продиктовано развитием 

гражданского оборота, где по поводу имущественных прав возникают разные по 

характеру гражданско-правовые отношения» [5, с. 25]. 

 Вместе с тем Верховный Суд РФ, определяя предмет вымогательства, вносит в 

определение предмета преступления некоторую путаницу.  Бездокументарные 

ценные бумаги, безналичные денежные средства он почему-то не считает в отличии 

от ГК РФ имущественными правами, что противоречит гражданскому 
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законодательству, отсылка к которому является обязательной. Эту досадную 

ошибку необходимо исправить. 

Верховный Суд разъяснил, что имущественными права также являются 

исключительные права и права требования.   

В ст. 1229 ГК РФ исключительное право определено как право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Они же 

являются объектами гражданских прав, перечисленных в ст. 128 ГК РФ. Это право – 

имущественное. Оно передается по договору и наследуется. Доходы от совместного 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на 

такой результат или на такое средство распределяются между всеми 

правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не 

предусмотрено иное.  

Согласно ст. 1225 ГК РФ «результатами интеллектуальной деятельности и 

приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

(интеллектуальной собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

14.1) географические указания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения».  

Под правом на имущество, с передачей которого могут быть связаны требования 

при вымогательстве, Пленум Верховного Суда РФ понимает «удостоверенную в 

документах возможность осуществлять правомочия собственника или законного 

владельца в отношении определенного имущества» [13]. Единственным уточнением 

к этому может быть то, что сегодня цифровые права, которые, как мы говорили 

ранее, являются имущественными, подтверждаются не только документами в 

привычном нам понимании (расписка, доверенность, завещание и т.п.), но и 

средствами идентификации пользователя в блокчейне в соответствии с правилами 

информационной системы (электронная подпись, пароль и т.п.). 

Судебная практика достаточно четко разделяет понятие имущества и право на 

него. Так, апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам 
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Верховного Суда РФ от 15.01.2018 № 73-АПУ17-22 [10] оставлен в силе приговор 

Верховного Суда Республики Бурятия, согласно которому установлено, что 21 

апреля 2016 г. Дамдинов предложил Тихонову, Базыкину Н. совершить 

вымогательство имущества и права на имущество у Б. под угрозой применения 

насилия, с чем они согласились. Дамдинов также предложил Киселеву участвовать 

в этом преступлении, на что тот ответил согласием. Реализуя задуманное, в этот же 

день, Дамдинов, Тихонов, Базыкин Н. и Киселев прибыли во двор дома 

Заиграевского района Республики Бурятия, в котором проживал Б. и под угрозой 

применения насилия потребовали от него передать им трех баранов, стоимостью 

6000 рублей каждый, а также написать расписку с обязательством о добровольной и 

безвозмездной передаче им баранов. После того как Б. ответил отказом, Тихонов и 

Базыкин Н., с целью понуждения Б. выполнить их требования, нанесли несколько 

ударов кулаками по лицу Б., причинив ему физическую боль. Не добившись от Б. 

положительного ответа на свои требования, Дамдинов, Тихонов, Базыкин Н., 

Киселев покинули место преступления. Действия указанных лиц были 

квалифицированы как вымогательство, то есть требование передачи чужого 

имущества и права на имущество под угрозой применения насилия, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия [10].   

Легального определения действий имущественного характера в отечественном 

праве нет.  Данная категория анализируется в Постановлениях Пленума ВС РФ. К 

действиям имущественного характера, на совершение которых направлено 

требование при вымогательстве, относятся действия, не связанные непосредственно 

с переходом права собственности или других вещных прав (в частности, 

производство работ или оказание услуг, являющихся возмездными в обычных 

условиях гражданского оборота; исполнение потерпевшим за виновного 

обязательств) [13]. 

 Под оказанием услуг имущественного характера суды понимают 

предоставление лицу любых имущественных выгод, в том числе освобождение его 

от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной 

процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости 

туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, 

в частности автотранспорта, для его временного использования, исполнение 

обязательств перед другими лицами) [12]. Следует обратить внимание, что работа и 

услуга хотя и схожие, но не идентичные понятия. Первое предполагает наличие 

овеществленного результата, а второе нет. Их результаты помимо имущества 

являются объектами гражданских прав, упомянутых в ст. 128 ГК РФ. С этой 

позиции предмет вымогательства гораздо шире понятие имущества, поэтому оценка 

предмета данного преступления только как имущества не верна. Действиями, не 

связанными с переходом вещных прав, могут являться сообщения, обладающие 

инсайдерской информацией, которая в конечном итоге принесет вымогателю 

определенную выгоду. 

Бурное развитие имущественной сферы и использование электронных 

(удаленных) услуг формируют у вымогателей новые цели, которые не относятся ни 

к имуществу, ни к имущественным правам (например, связаны с получением 

информации о механизмах корпоративного управления и контроля, банковской, 

биржевой и прочей инсайдерской информации и т. д.), а значит, могут пресекаться 
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уголовным преследованием с использованием расширенного предмета 

вымогательства в виде действий имущественного характера [6].         

Итак, трехэлементная структура предмета преступления, изложенная в ст. 163 

УК РФ соответствует требованиям юридической техники, принципам уголовно-

правовой политики, обеспечивает эффективное правоприменение. В новой 

редакции Пленума ВС РФ, касающегося вымогательства, следует учесть досадные 

опечатки, связанные с содержанием права на имущество. Наличие такой категории 

как «действия имущественного характера», позволяют оперативно реагировать на 

новые цели вымогателей. 
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ  
 

Улезько А. Ю., Князева Т. В. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 

Институт исковой давности, безусловно, один из важнейших институтов гражданского процессу-

ального права в силу того факта, что устанавливает временные границы для защиты нарушенного 

субъективного права посредством использования механизмов судебной защиты.  Вокруг понятия ис-

ковой давности не утихают споры и этот след уходит в далекое прошлое, в статье дается исторический 

экскурс развития дефиниции исковой давности, отражены воззрения ведущих ученых-цивилистов на 

предмет ее изменения. Процесс модернизации и непрерывного развития института сроков исковой 

давности был запущен с принятием действующего Гражданского кодекса Российской Федерации и 

продолжается в настоящее время. 

По результатам исследования авторы приходят к выводу об огромном значении исковой давности 

для теории и практики правоприменения, в связи с тем, что данный институт содействует укреплению 

дисциплины участников гражданского оборота, стимулирует их активность в реализации принадле-

жащих им субъективных прав и обязанностей, оказывает важное влияние на своевременную защиту 

прав и законных интересов субъектов гражданско-правовых отношений. 

Ключевые слова: исковая давность, легальное определение исковой давности, гражданское право. 
 

Актуальность темы настоящего исследования обуславливает и тот факт, что 

действующее законодательство, содержащее положения о сроках исковой давности, 

находится в динамичном и в какой-то степени хаотичном процессе постоянного из-

менения. Примером последнему высказыванию может, например, быть Постанов-

ление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.02.2016 года, признав-

шее одну из норм о сроках исковой давности неконституционной. 

Понятие «исковая давность» во все времена вызывало повышенный интерес ци-

вилистов и по сей день идут споры по поводу правильности легального определения 

исковой давности, закрепленного в ст. 195 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации (далее − ГК РФ) [1], в статье мы рассмотрим основные моменты по данно-

му вопросу.  

Как известно, понятие исковой давности зародилось еще в римском праве, так 

впервые «исковая давность» была упомянута в преторском эдикте, введенные им 

иски и сроки ограничивались одним годом. В 424 г. введена была тридцатилетняя 

давность по всем искам на основании римского гражданского права. И. Е. Энгель-

ман, отмечал, что новый закон основан на том умозаключении, что то, что не было 

осуществлено в течение целого человеческого века, не должно уже нарушать спо-

койствия настоящего. 

Широкий круг цивилистов понимал под исковой давностью погашение иска в 

случае не предъявления его течение определенного срока, что является ошибочным. 

Так, Г. Ф. Шершеневич под этим понимал потерю права обращаться к судебной за-

щите посредством иска по неосуществлению права в течение установленного зако-

ном времени. Аналогичное мнение высказывал И. Е. Энгельман, он полагал, что 

исковая давность представляет собой способ погашения иска, положительно воз-

никшего вследствие непредъявления его в течение определенного срока. Схожая 
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позиция принадлежала и советским ученым-юристам, например, А. Гурвич полагал, 

что исковая давность погашает право на иск как в отношении его судебного, так и 

внесудебного осуществления. Профессор М. П. Ринг раскрывает понятие исковой 

давности, как прекращение права на иск вследствие непредъявления иска в течение 

срока, указанного в законе. В противовес указанным мнениям выступает Б.Б. Чере-

пахин, И.Б. Новицкий, которые считали, что исковая давность является сроком, в 

течение которого допускается принудительное осуществление гражданского субъ-

ективного права путем реализации права на иск. 

Е. А. Крашенинников в своей работе отмечает что многие ошибочные мнения 

были ориентированы на формулировку ст. 44 Гражданского Кодекса РСФСР от 

11.11.1922г., которая звучит следующим образом, право на иск погашается по исте-

чении трехлетнего срока (исковая давность), если в законе не установлен иной срок 

давности [3]. Необходимо сказать, что спустя время, в ст. 81 Гражданском кодексе 

РСФСР от 11.06.1964 [4] было указано следующее предписание: требование о защи-

те нарушенного права принимается к рассмотрению судом, арбитражем или третей-

ским судом независимо от истечения срока исковой давности, данное предписание 

впоследствии побудило  М.П. Ринга уточнить определение исковой давности, изло-

жив его в следующей редакции: «исковая давность представляет собой установлен-

ный законом срок защиты нарушенного гражданского права» [14]. 

Как отмечалось ранее, современное легальное определение исковой давности за-

креплено в ст. 195 ГК РФ, так исковой давностью признается срок для защиты прав 

по иску лица, право которого нарушено, также следует отметить, что законодатель 

установил обязанность суда принимать к рассмотрению требование о защите нару-

шенного права независимо от истечения срока исковой давности (ст.199 ГК РФ.) 

[1]. Положения гражданского законодательства, устанавливающие и определяющие 

сроки исковой давности носят императивный характер. Данный характер исследуе-

мых норм проявляется в следующем: сроки исковой давности невозможно изменить 

или отменить по соглашению сторон; основания для правоприменения таких кон-

струкций, как приостановление, прекращение и восстановление течения сроков ис-

ковой давности устанавливаются исключительно федеральным законом. 

Многие ученые-юристы отмечают, что не считают легальное определение иско-

вой давности идеальным и выделяют ряд недостатков. 

Е. А. Крашенинникова, Г.Л. Осокина высказывают мнение, что закрепленное в 

законодательстве определение исковой давности вводит ограничение на сферу ее 

действия, так как, по мнению цивилистов, исковая давность применяется не только 

при нарушении права, но и распространяется на законный интерес [7, с.25; 8, с.60]. 

Аналогичной позиции придерживается К. Ю. Лебедева, которая предлага-

ет включить в предмет исковой давности помимо защиты прав и законных интере-

сов еще и принадлежащие лицу свободы.  

Здесь надо сказать, что не все ученые поддерживают идею расширения предмета 

исковой давности. Например, Т.А. Терещенко, придерживается позиции, что рас-

ширение сферы действия исковой давности не приведет ни к чему, кроме термино-

логической путаницы и неопределенности [16, с.171].П. А. Ильичева отмечает, что 

точка зрения Т. А. Терещенко представляется более обоснованной, поскольку не-

включение законного интереса либо свобод в предмет исковой давности не может 

повлечь ограничения права заинтересованного лица на заявление о пропуске иско-
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вой давности [5, с.135]. П. А. Ильичев подчеркивает, что это обусловливается преж-

де всего тем, что законный интерес, как правило, направлен на осуществление либо 

защиту субъективного права [6, с.22]. 

Аналогичное мнение по поводу расширения сферы действия исковой давности 

высказал К. Г. Савин, он считает, что предложение лишено практического смысла, 

т.к. касается не существа, а формулировок [15, с. 23]. Отсутствие в определении по-

нятия исковой давности слова «интерес» не означает выведение нарушенного или 

оспариваемого интереса из-под действия давности. Изменение устоявшегося терми-

на «исковая давность» вряд ли целесообразно. И без специального упоминания в 

законе нет сомнений в том, что исковая давность применяется не только к требова-

ниям о защите нарушенного права, но и к требованиям о защите законного интере-

са, если только иное не вытекает из существа отношений.  

На наш взгляд, мнение, выраженное Т.А. Терещенко, К. Г. Савиным и др. пред-

ставляются правильными, в силу того, что расширение сферы действия исковой 

давности в действительности не имеет влияния в юридической практике и не может 

повлечь за собой ограничение права лица, нуждающегося в судебной защите. Нель-

зя не согласиться, что нарушение законного интереса или свобод потерпевшего ли-

ца непременно несет и нарушение субъективного права, которое согласно легаль-

ному определению представляет собой предмет исковой давности, таким образом, 

защита потерпевшего лица своего законного интереса или свобод напрямую 

направлена на осуществление субъективного права. 

Еще один не менее дискуссионный вопрос, которые поднимается большинством 

цивилистов, это – субъекты, имеющие право обращаться в суд с заявлением о при-

менении исковой давности.  

Как было сказано ранее, что согласно легальному определению, исковая дав-

ность представляет собой срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. Следовательно, как отмечают Е.А. Крашенинников, Г.Л. Осокина, Т.А. 

Терещенко легальное определение не учитывает то, что за защитой может обратить-

ся не только лицо, право которого нарушено, но также лицо, управомоченное 

предъявить иск в защиту чужого права [7, с. 32; 8, с. 60; 11, с. 86; 16, с.171]. 

Необходимо отметить, в действительности, в таком виде легальное определение 

исковой давности влечет за собой коллизию норм, так, например, согласно п. 1 ст. 

46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  (далее − ГПК 

РФ) органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации 

или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц. Также в п. 1 ст. 46 ГПК РФ указано, что за-

явление в защиту законных интересов недееспособного или несовершеннолетнего 

гражданина может быть подано независимо от просьбы заинтересованного лица 

[2].  

Следовательно, данная проблема имеется и в отношении тех лиц, которые дей-

ствуют в чужом интересе от их имени, и в отношении тех лиц, которые действуют в 

чужом интересе от лица представляемого. В связи с этим, ученые предлагали внести 

корректировку в легальное определение исковой давности, так П. А. Ильичев пред-

лагал дополнить легальное определение исковой давности, закрепленное в п.1 ст. 
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195 ГК РФ формулировкой «и иного уполномоченного в соответствии с федераль-

ным законом лица». 

С принятием постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29.09.2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее – По-

становление Пленума № 43) были внесены разъяснения [20]. Так согласно п.2 По-

становления Пленума № 43 в случае нарушения прав физических лиц, не обладаю-

щих полной гражданской или гражданской процессуальной дееспособностью 

(например, малолетних детей, недееспособных граждан), срок исковой давности по 

требованию, связанному с таким нарушением, начинается со дня, когда об обстоя-

тельствах, указанных в п. 1 ст. 200 ГК РФ, узнал или должен был узнать любой из 

их законных представителей, в том числе орган опеки и попечительства. Отметим 

также, что п. 5 Постановления Пленума №43 посвящен обращению в суд органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций или граж-

дан с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц в случаях, 

когда такое право им предоставлено законом [20]. 

 Таким образом, высший судебный орган растолковал о расширении круга субъ-

ектов, имеющих права обращаться в суд с заявлением о применении исковой давно-

сти.  С учетом изложенного, не считаем обоснованным дополнение легального 

определения исковой давности, предложенное П. А. Ильичевым.  
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК 

СУБЪЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

Цындря В. Н. 
 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 
 

В статье актуализируется потребность в исследовании места и роли Министерства внутренних дел 

России в формировании административно-наказательной политики. 

Раскрыто содержание функций МВД России как субъекта административно-наказательной полити-

ки, участвующего в еѐ формировании и реализации. Приведены примеры участия МВД России в под-

готовке проектов законодательных актов, направленных на совершенствование законодательства об 

административной ответственности, в том числе и проекта КоАП РФ (2018-2021 гг.), а также реализа-

ции еѐ положений в практической деятельности органов внутренних дел.  

Выделены подразделения МВД России, которые наиболее активно участвуют в разработке пред-

ложений, касающихся установления административной ответственности за отдельные правонаруше-

ния, а также видов и размеров административных наказаний.  

Отдельно рассмотрены задачи Договорно-правового департамента МВД России, поздравлений ор-

ганов внутренних дел по применению и исполнению административного законодательства в разработ-

ке, экспертном сопровождении и обсуждении этих законопроектов, а также правоприменительной 

деятельности органов внутренних дел.  

Сделан вывод о том, что МВД России является одним из основных субъектов формирования госу-

дарственной политики в области административных наказаний, назначаемых за правонарушения в 

сфере дорожного движения, обеспечения миграционного режима, общественного порядка и обще-

ственной безопасности.  

Высказаны предложения по оптимизации взаимодействия МВД России и других субъектов адми-

нистративно-наказательной политики. 

Ключевые слова: государственная политика в области административных наказаний, администра-

тивно-наказательная политика, субъекты государственной политики, Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, МВД России, законопроект, Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. 
 

Реализуемые в России в рамках конституционной реформы и реформы кон-

трольно-надзорной деятельности мероприятия, предусматривают, в том числе, и 

трансформацию отечественного законодательства об административной ответ-

ственности, базирующего на обновлении принципов использования административ-

но-деликтной репрессии, усилении профилактической и воспитательной функций 

административных наказаний, а также защиты прав и свобод участников производ-

ства по делам об административных правонарушениях. 

При этом, отражение общественных и государственных интересов в правовом 

регулировании административно-деликтных отношений обеспечивается путем 

формирования соответствующей разновидности государственной политики, а также 

важной еѐ составляющей – государственной политики в области административных 

наказаний.  

Сегодня в Российской Федерации имеется ряд тенденций, отражающих отноше-

ние государства к административно-деликтному способу защиты, которые следует 

учитывать и при разработке административно-наказательной политики: уменьше-
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ние административной репрессии в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, целью которого является снижение давления на бизнес-

структуры; усиление административной ответственности за отдельные виды право-

нарушений, совершаемых физическими лицами (например, в области дорожного 

движения, обеспечения безопасности при проведении), связанное с необходимо-

стью преодоления установок граждан к совершению повторных правонарушений, 

вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность, оскорбление ор-

ганов публичной власти, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима и 

др.; массовостью привлечения граждан к административной ответственности за 

правонарушения в области дорожного движения, фиксируемые работающими 

в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, а 

также применение в связи с этим упрощѐнного порядка привлечения владельцев 

транспортных средств к административной ответственности; увеличение числа пре-

ступлений с административной преюдицией. 

В связи с отсутствием нормативно закрепленной в виде отдельного документа 

концепции государственной политики в области административных наказаний, пе-

речень субъектов еѐ формирования определяется исходя из полномочий государ-

ственных органов и других участников процесса правотворчества.  

Проведѐнные нами исследования позволяют Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации (далее – МВД России) относить к одному из основных субъек-

тов формирования административно-наказательной политики [1; 2].  

Статистические данные свидетельствуют, что увеличение числа административ-

ных правонарушений произошло преимущественно за счет противоправных деяний 

в области дорожного движения. Например, органами внутренних дел в 2016 году 

было выявлено 95,5 млн. правонарушений, а в 2020 году – 175,7 млн. (рост составил 

83,9%). Абсолютное большинство (145,7 млн или 87%) правонарушений в сфере 

БДД выявлены с использованием специальных технических средств, работающих в 

автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для 

обеспечения контроля за дорожным движением. В ходе непосредственного выпол-

нения служебных обязанностей сотрудниками полиции выявлено 21,6 млн, или 13% 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения [3]. 

В связи с интенсификацией процессов совершенствования законодательства об 

административной ответственности проведение исследования особенностей статуса 

МВД России как субъекта государственной политики в области административных 

наказаний предлагается признать актуальным и своевременным. 

Теоретической базой анализа предложенной нами темы являются работы админи-

стративистов, в которых раскрывается основы административно-деликтной политики в 

целом, а также конкретизируется статус субъектов еѐ формирования и реализации: 

Э.Е. Гензюка, В.В. Денисенко, А.Н. Дерюги, А.Н. Жеребцова, О.А. Заярного, 

В.В. Игнатенка, И.Ш. Килясханова, А.В. Кирина, С.Н. Клепикова, О.С. Клепиковой, 

Д.А. Липинского, Д.М. Лукьянца, И.В. Максимова, Д.Н. Мышляева, Е.Н. Николенко, 

М.И. Никулина, Ю.И. Попугаева, П.П. Серкова, Ю.П. Соловья, Ю.Н. Старилова, 

М. С. Студеникиной, А.С. Родионовой, О.С. Рогачовой, А.Ю. Якимова и ряда других.  

В то же время, статус МВД России в этой сфере изучен недостаточно. Думается, 

что такая ситуация обусловлена как сложностью самой проблемы, так и отсутстви-
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ем необходимых методологических основ для еѐ исследования. 

С целью устранения данного пробела предлагается: раскрыть содержание функ-

ций МВД России как субъекта административно-наказательной политики, конкре-

тизировать задачи подразделений органов внутренних дел, принимающих участи в 

еѐ формировании (в первую очередь, Договорно-правового департамента МВД Рос-

сии, поздравлений органов внутренних дел по применению и исполнению админи-

стративного законодательства), изложить предложения для совершенствования 

полномочий МВД России по обеспечению данного направления государственной 

политики.  

При определении роли и места МВД России среди субъектов государственной 

политики в области административных наказаний необходимо исходить их особен-

ностей правого положения данного федерального органа исполнительной власти 

закреплѐнного в Указе Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утвержде-

нии Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации».  

Характеризуя функции МВД России в рассматриваемой нами области предлага-

ется учитывать предложенное нами понимание государственной политики в области 

административных наказаний как «динамичного процесса, который состоит из двух 

фаз: формирования и реализации» [4]. 

Так, в процессе формирования этой политики МВД России регулярно готовит 

законопроекты, для оперативного регулирования общественных отношений, под-

вергающихся воздействию со стороны изменений в обстановке в сфере внутренних 

дел, приоритетности тех или иных задач в конкретный период времени, проблем, 

возникающих при реализации возложенных на него полномочий, выявленных в ре-

зультате правоприменения.  

В части, касающейся совершенствования законодательства об административных 

правонарушениях в период 2015-2021 гг. МВД России разработано или приняло 

участие разработке более 50 проектов законов о внесении изменений в КоАП РФ, 

которые касались: введения ответственности иностранных граждан и лиц без граж-

данства, в сфере оборота наркотических средств, безопасности дорожного движе-

ния, в том числе и путем ужесточения административного наказания; установления 

административной ответственности за нарушения законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в 

период введения режима повышенной готовности или при возникновении угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в 

период осуществления на соответствующей территории ограничительных меропри-

ятий (карантина); исчисления сроков административного задержания; уточнения 

полномочий органов внутренних дел по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях; выполнения административного выдворения за пределы РФ и др. 

[5-6]. 

Непосредственно участвуя подготовке проекта нового КоАП РФ МВД России 

разработало ряд существенных дополнений к его проекту, которые направлены: на 

усиление административной ответственности за правонарушения в сфере безопас-

ности дорожного движения; расширение полномочий сотрудников полиции по 

наложению административных наказаний, введение дополнительных мер процессу-
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ального обеспечения (например, ограничения действия права на управление транс-

портным средством); снижение числа «незначительных» административных право-

нарушений; делегирования части полномочий полиции органам власти субъектов 

РФ; отмены такого наказания как административный арест [7-8].  

Такие предложения связаны с необходимостью реализации комплекса мероприя-

тий по снижению смертности и травмирования граждан в результате дорожно-

транспортных происшествий, распространяем коронавирусной инфекции, сложно-

стью администрирования возрастающего числа административных правонаруше-

ний, увеличением числа составов административных правонарушений, решения по 

которым принимают сотрудники полиции. 

Кроме этого, МВД России являлось официальным представителем Правитель-

ства России, а также других субъектов законодательной инициативы, по федераль-

ным законам, касающимся изменений в КоАП РФ. Например, в 2020 году такое 

представительство осуществлялось по 1 законопроекту (№ 876368-7), в 2019 году – 

по 4 (№606596-7, № 575754-7, 607321-7, №709497-7). 

Следует отметить важную роль Министра внутренних дел РФ в формировании 

государственной политики, который вносит Президенту России и Правительству 

России проекты законодательных и иных нормативных правовых актов РФ по во-

просам, относящимся к сфере внутренних де, а также коллегии Министерства, 

определяющей магистральные направления развития государственной политики в 

сфере внутренних дел и приоритетных задачи для ОВД в определѐнный период 

времени или на отдельных направлениях их функционирования [10;11]. 

Например, на расширенной (с участием Президента Российской Федерации) кол-

легии МВД России 17.02.2022 г. обращалось внимание на ряд приоритетных зада-

чах, решение которых предусматривает и разработку предложений для совершен-

ствования административно-деликтного законодательства: обновление нормативной 

базы для противодействия правонарушениям, совершаемых с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных систем, в отношении и с участием несовер-

шеннолетних, распространением экстремисткой идеологии, в области безопасности 

дорожного движения, а также  совершаемым иностранными гражданами [11]. Такие 

коллегии проводятся ежегодно, а рассматриваемые на них постановочные вопросы, 

актуализируют правотворческую и практическую работу органов внутренних дел 

России. 

Для обеспечения функции МВД России по выработке и реализации 

государственной политики в области совершенствования нормативно-правового 

регулирования сферы внутренних дел в структуре МВД России создан Договорно-

правовой департамент. Задачами этого Департамента являются: организация и 

участие в формировании основных направлений государственной политики в 

области совершенствования нормативно-правового регулирования сферы 

внутренних дел; обеспечение совершенствования нормативно-правового 

регулирования сферы внутренних дел; осуществление контроля за соответствием 

издаваемых МВД России нормативных правовых актов, ненормативных актов 

управления законодательству Российской Федерации (п.п.9.1-9.3) [12].  

Именно этот департамент выступает основным структурным подразделение МВД 

России непосредственно участвующих в разработке государственной политики в 

области административных наказаний в сфере внутренних дел. 
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С этой целью он: осуществляет мониторинг законодательных инициатив 

субъектов Российской Федерации по вопросам совершенствования федерального 

законодательства в сфере внутренних дел; разрабатывает проекты законодательных 

и подзаконных актов, носящих комплексный характер, руководит рабочими 

группами по их подготовке; обеспечивает взаимодействие с другими федеральными 

органами государственной власти по вопросам нормотворческой работы; 

подготавливает или участвует в подготовке проектов отзывов и заключений по 

проектам законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации; проводит правовую экспертизу представляемых на подпись 

(согласование) Министру проектов законов и  актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации; редактирует проекты законов и 

подзаконных актов и др. 

Для выполнения возложенных на Департамент задач он имеет право создавать 

рабочие группы и комиссии, привлекать в установленном порядке образовательные 

и научные организации МВД России, участвовать в организации проведения 

научных исследований, а также совещания, рабочие встречи, научно-практические 

конференции и семинары. 

Среди других подразделений МВД России, наиболее активно участвующих в 

формировании административно-наказательной политики нами выделены: 

а) ГИБДД МВД России, в составе которого функционирует Научный центр БДД 

МВД России, обеспечивающий выявление социального запроса (общественного 

мнения) и мониторинг проблем, препятствующих повышению безопасности 

дорожного движения, применения административных наказаний за правонарушения 

в области дорожного движения, подведомственные органам внутренних дел 

(полиции), а также готовящий обоснования для ужесточения административных 

наказаний (введение уголовной ответстнности) в области безопасности дорожного 

движения, а также предложений для повышения исполняемости административных 

наказаний, в первую очередь, штрафов [3]; 

б) ГУОООП МВД России, которым инициируются законопроекты по введению 

(усилению) административной ответственности в области обеспечения 

правопорядка при проведении публичных мероприятий, защите прав 

несовершеннолетних, уточнения полномочий сотрудников полиции по выявлению 

административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 

законодательством субъектов Российской Федерации и др.[13]; 

в) ГУВМ МВД России, которое на основе проводимого анализа прогнозов изме-

нения миграционной обстановки, разрабатывает проекты стратегических решений 

по вопросам миграции, а также проекты законов (например, в 2020 году в рамках 

совершенствования данного направления деятельности была обеспечена подготовка 

9 законов, в том числе, касающихся мер административного воздействия в отноше-

нии отдельных категорий иностранцев) [14] и др. 

Значительная работа в рассматриваемом нами направлении, проводится научны-

ми и образовательными организациями, которые в рамках плановых и инициатив-

ных исследований, разрабатывают предложения для совершенствования законода-

тельства об административной ответстнности в целом, и в области административ-

ных наказаний, в частности. Например, в Сводном перечне проблем деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации, требующих научного разрешения 



Цындря В. Н. 

201 

 

(2021 год), к ним отнесены: устранение законодательных пробелов в сфере проти-

водействия правонарушениям, связанным с умышленным распространением заве-

домо ложной информации в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях; 

решение вопросов административной преюдиции за побои; 
 
правового сопровожде-

ния цифровизации производства по делам об административных правонарушениях в 

области безопасности дорожного движения и др.[15] 

Координация научной (научно-исследовательской) деятельности в органах 

внутренних дел РФ осуществляется ФГКУ «ВНИИ МВД России» [16]. 

Также следует отметить и роль Общественного совета при МВД России, 

участвующего в  разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив 

граждан, общественных объединений и организаций и проведение общественной 

экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам деятельности органов внутренних дел (пп. «б» 

и «д» п. 4 «Положение об Общественном совете при Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 28 июля 2011 года № 1027). 

Так, обобщенные результаты рассмотрения обращений граждан и 

непосредственное обсуждение соответствующих законопроектов осуществляется на 

заседаниях Общественного совета, в решениях которого делается выводы о 

общественной поддержке тех или иных предложений [17]. 

Подводя итог, проведѐнного нами анализа, моно констатировать, что: МВД Рос-

сии уполномочено разрабатывать и реализовывать государственную политику в 

сфере внутренних дел, осуществлять нормативно-правовое регулирование в отрас-

лях общественной жизни, обеспечивающих защиту жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение обществен-

ной безопасности; в системе МВД России функционируют подразделения непосред-

ственно применяющие и реализующие административное законодательство, а также 

обеспечивающие правовую работу и правоприменение в органах внутренних дел; 

образовательные и научные организации системы МВД России обладают научными 

кадрами и необходимой базой для изучения закономерностей общественных отно-

шений, влияющих на формирование и реализацию административно-наказательной 

политики, а также разработки предложений для совершенствования законодатель-

ства об административной ответственности. 

К мерам, которые, по нашему мнению, позволят повысить эффективность участия 

МВД России в формировании рассматриваемой нами политики, предлагается относить: 

проведение мониторинга региональных проблем в сфере внутренних дел, который поз-

волит выявлять потребности в применении административно-деликтного способа за-

щиты общественных отношений; разработка методики прогнозирования результатов 

усиления (отмены) административной ответственности за правонарушения, к которым 

общественность проявляет повышенное внимание (например, повышение штрафов за 

нарушения в области безопасности дорожного движения); увеличение числа научных 

исследований рассматриваемой нами проблематики, в том числе и регионального еѐ 

аспекта, усиление контроля за внедрением научных результатов в нормотворчество; 

налаживание взаимодействия между МВД России и другими субъектами государствен-

ной политики в области административных наказаний и др.  
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Tsyndrya V.N. The Ministry of the internal affairs of the Russian Federation as a subject for form-

ing the state policy in the field of administrative punishments // Scientific notes of V. I. Vernadsky crime-
an federal university. Juridical science. – 2022. – Т. 8 (74). № 4. – Р. 196-203. 

The article actualizes the need to study the place and role of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 
the formation of administrative and punitive policy. 

The content of the functions of the Ministry of Internal Affairs of Russia as a subject of administrative and 
punitive policy involved in its formation and implementation is disclosed. Examples of the participation of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia in the preparation of draft legislative acts aimed at improving legislation 
on administrative responsibility, including the draft Administrative Code of the Russian Federation (2015-
2021), as well as the implementation of its provisions in the practical activities of internal affairs bodies are 
given. 

The divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which are most actively involved in the devel-
opment of proposals concerning the establishment of administrative responsibility for individual offenses, as 
well as the types and sizes of administrative penalties, have been identified. 
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The tasks of the Contract and Legal Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia, congratulations of 
the internal affairs bodies on the application and execution of administrative legislation in the development, expert 
support and discussion of these bills, as well as law enforcement activities of the internal affairs bodies are consid-
ered separately. 

It is concluded that the Ministry of Internal Affairs of Russia is one of the main subjects of the formation of state 
policy in the field of administrative penalties imposed for offenses in the field of traffic, ensuring the migration re-
gime, public order and public safety. 

Proposals were made to optimize the interaction of the Ministry of Internal Affairs of Russia and other 
subjects of administrative and punitive policy. 

Keywords: state policy in the field of administrative penalties, administrative and punitive policy, sub-
jects of state policy, Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Ministry of Internal Affairs of 
Russia, draft law, Code of Administrative Offences of the Russian Federation. 
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ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА: РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Иванов А. Э. 
 

Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации 
 

Формирование гражданского общества в Российской Федерации претерпевала на этапе своего раз-

вития определенные трудности, которые были связаны с несовершенством и отсутствием устойчивой 

правовой связи между государством и субъектами права в лице человека и гражданина. В процессе 

эволюции института ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, ста-

ли признаваться фундаментальные принципы, на которых основывается их правовой статус.  В даль-

нейшем государство определило возможные пределы своего вмешательства в частную жизнь человека 

и гражданина, с другой стороны границы должного и возможного поведения субъектов права. В дан-

ной работе автор хотел рассмотреть на общетеоретическом уровне правовой институт ограничений 

прав и свобод человека и гражданина в контексте средства управления и разрешения вопросов, связан-

ных с обеспечением должного уровня общественной жизни и параллельного решения возникающих 

задач, связанных с применением правовых средств в ходе модернизации общественных отношений. 

Ключевые слова: правовой институт ограничений прав и свобод, человек и гражданин, проблемы 

эволюции, правовые средства, государство и субъекты права. 
 

Рассматривая правовой институт, в котором объективно замыкаются однопоряд-

ковые юридические нормы, представленные в виде ограничений прав и свобод че-

ловека и гражданина, необходимо отметить то, что динамика его развития обуслов-

лена огромным спектром отрицательных явлений в наиболее важных сферах госу-

дарства, а также постоянным давлением со стороны внутренних и внешних полити-

ческих угроз. В связи с этим государство вынуждено выстраивать грамотную поли-

тику, которая в последующем даст конкретные положительные результаты в реше-

ние задач, поставленных перед государством и обществом. 

Проблема научного осмысления отсутствия результативности применяемых гос-

ударством законодательных актов, обусловлена тем, что проблемы прав человека и 

гражданина на рубеже XX века в России не всегда воспринималась в серьез. Науч-

ные работы, связанные с исследованием данного правового института до последне-

го времени, не всегда носили системный характер, не вызывая особого научного 

интереса. В связи с этим в научном мире возникает огромное количество научных 

работ рассматривающих правовой институт ограничения прав и свобод человека и 

гражданина, которые в основном ограничиваются отдельной отраслью права. Осо-

бенностью правового регулирования ограничения прав и свобод человека и гражда-

нина заключается в том, что со стороны государства постоянно разрабатываются 

различные стратегии, затрагивающие важные направления, касающиеся прав и сво-

бод человека и гражданина, но не редко становится видно, что принимаемые норма-

тивные правовые акты носят всего лишь общие положения без их конкретизации и 

обоснования [1]. 

Вопрос исследования такой правовой категории как ограничение прав и свобод, 

были рассмотрены на общетеоретическом уровне ранее целой плеядой ученных-
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правоведов, таких как П.П. Баранов, Л.Д. Воеводина, В.Б. Исакова [2], 

В.К. Бабаевой и др. В свою очередь проблемы правового регулирования ограниче-

ния прав и свобод личности, заняли труды ученных специализирующих в области 

конституционного и административного права М.В. Баглая, Б.Н. Топорина, 

В.М. Курицына [3] и др. 

Для понимания правовой категории ограничение прав и свобод личности, следу-

ет определить ее как санкционированное государством и закрепленное в нормах 

права процесс ограничения статуса личности в целях защиты наиболее важных для 

общества и государства ценностей. К таким ценностям, необходимо отнести кон-

ституционный строй, правопорядок, личная и общественная безопасность, внутрен-

няя и внешняя безопасность и т.д. [4] Механизм ограничения прав и свобод лично-

сти является комбинационной частью всего государственного механизма в целом, 

который функционирует в настоящее время в Российской Федерации. Механизм 

института ограничения прав и свобод человека и гражданина, также представляет из 

себя такой способ реализации прав и свобод человеком и гражданином, при кото-

ром специфическим способом координируются подчинѐнные воле поведение субъ-

екта права, путем действия или бездействия, которые должны отвечать предписани-

ям правовых норм. Система механизма реализации и ограничения прав и свобод 

человека и гражданина, по мнению автора, должна быть представлена в следующем 

виде: способность личности обладающего определенными правами самостоятельно 

совершать законные действия; применение лицом, обладающим определенными 

субъективными правами, в определенных случаях, когда это необходимо, прибегать 

к помощи государства; возможность требовать от других субъектов права должного 

поведения в определенных нормами права ситуациях. 

Анализируя деятельность России в XX в., следует остановиться на функциони-

ровании социалистической системы прав и свобод человека. В данной системе было 

четко выражено ограничение неотчуждаемых прав личности, в том числе существо-

вала возможность вмешательства со стороны государства в различные сферы прав 

человека и гражданина, все это было связано с тем, что государство признавала все 

права и свободы как нечто дарованное им самим. В связи с этим государство при-

знавало приоритетным внутригосударственное право, которое образовывалось из 

установленных им норм соответствующие ее интересам [5]. Принимаемые меры 

стали необходимы в связи с разрушительными последствиями оставленные миро-

выми войнами, революционно-террористическими движениями и другими негатив-

ными явлениями, которые требовали незамедлительного усиления в администра-

тивно-командных методах управления страной [6]. 

Правовые запреты и ограничения, которые являются главной составляющей 

чрезвычайного законодательства, в первую очередь направленные на поддержание 

государственно-правового режима в период сложный для страны времени, когда 

присутствует угроза национальным интересам. 

Рассматривая ограничение прав и свобод личности как специального метода, 

применяемого в правовом регулировании, необходимо брать во внимание те право-

вые режимы, при которых в государстве допускается ограничение основных прав и 

свобод субъектов права. Под такими специальными правовыми режимами следует 

понимать применяемый согласно имеющимся в государстве нормам права, времен-

ный особый правовой режим, при котором функционирование органов государ-
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ственной власти и иных субъектов общественных отношений, переходит на специ-

альный режим функционирования. В процессе реализации такого режима, возможно 

введение жестких ограничений, которые в первую очередь отталкиваются на нормы 

экстраординарного законодательства, в котором содержатся конкретно определен-

ные запреты, ограничения и обязанности. 

Темпы роста значимости норм международного права на отечественное законо-

дательство, еще относительно недавно, могло влиять на всю систему права и его 

отраслей в Российской Федерации, тем самым возможно проследить влияние на уже 

действующие нормативные правовые акта, такие как федеральные конституцион-

ные законы о чрезвычайном [7] и военном [8] положениях, а именно в разделах в 

которых содержат нормы права определяющие ограничения основных прав и сво-

бод человека и гражданина. Также следует обратить внимание на то, что в Консти-

туции Российской Федерации [9], закреплен более широкий и конкретизированный 

перечень прав и свобод, по сравнению с тем перечнем, который содержатся в нор-

мах международного права. Конституция Российской Федерации так же содержит. 

Цели, которые ставятся государством при введение особых правовых режимов, ко-

торые предполагают ограничение основных прав и свобод человека и гражданина, 

являются обеспечение должного уровня защиты личности, обеспечение должного 

уровня функционирования основ конституционного строя, действующего в госу-

дарстве, восстановление государственной и общественной безопасности, восстанов-

ление правопорядка. 

Основная цель введения специальных правовых режимов – это их применение в 

конкретно определенных случаях, где их главное предназначение это стабилизация 

нормального функционирования общественного строя, в том числе укрепление гос-

ударственности. 

Делая вывод по рассматриваемому вопросу, необходимо отметить то, что в связи 

с недостаточной реализацией человеком своих основных прав и свобод, обусловли-

вается объективной деятельностью государства, которая в первую очередь направ-

лена на сохранение наиболее важных ценностей, и применяемые им меры являются, 

как правило, временной мерой, которые используются для обеспечения безопасно-

сти граждан и защиты конституционного строя. 
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УДК 341.349.2  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МОРЯКОВ  
 

Коваль В. Н. 
Севастопольский государственный университет 

В статье рассматриваются основные направления реформирования национального трудового зако-

нодательства является приведение его в соответствие с международными трудовыми стандартами, в 

том числе ратифицированных Россией конвенций МОТ. Поэтому исследования правовой природы 

конвенций МОТ и их места в системе источников трудового права России, особенности применения в 

национальной юридической практике является актуальной проблемой в теоретическом и практическом 

аспектах. На современном этапе развития отношений в мировом сообществе, способствующем активи-

зации сотрудничества в различных сферах и на всех уpовнях, тpуд моpяков имeeт вaжнeйшee знaчeниe 

для paзвития мeждунapодной тоpговли, туpизмa, тpудовой мигpaции и дpугих aспeктов мeждунapод-

ного сотpудничeствa. B тpудовых отношeниях, склaдывaющихся в сфepe моpского тpaнспоpтa, боль-

шоe знaчeниe имeeт тeндeнция интepнaционaлизaции. Укaзaннaя тeндeнция пpивeлa к осознaнию 

нeобходимости мeждунapодно-пpaвового peгулиpовaния тpудa моpяков. Целью статьи является анализ 

правовой регламентации труда моряков на иностранных судах и обоснование предложений, направ-

ленных на совершенствование правового регулирования в рассматриваемой сфере.  

Ключевые слова: Конституция РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Конвенции и Рекоменда-

ции, национальное законодательство, правовая система России, трудовые отношения, моряк, междуна-

родная организация труда, мeждунapодно-пpaвовоe регулирование труда моряков.  
 

Экономические преобразования в Российской Федерации (далее – РФ), остро 

выделили проблему занятости работников морского торгового флота. Финансовая 

ситуация, сложившаяся в отрасли, поставили перед моряками РФ проблему поиска 

работы на международном морском рынке труда. Внимание к этой проблеме возник 

еще в 90-х годах XX века, когда большое число моряков пошли работать на ино-

странные суда, при недостаточно эффективном национальном механизме защиты их 

прав за рубежом. Трудоустраиваясь к иностранному судовладельцу-работодателю, 

моряк «выпадает» из правового поля нашего государства. Указанная проблема при-

вела к осознанию необходимости межнационального регулирования труда моряков. 

Важную роль в таком регулировании имеет защита трудовых прав моряков, которая 

не может быть осуществлена с помощью усилий только отдельных государств. 

Прежде всего его эффективность зависит от сочетания национальных средств с 

международным сотрудничеством не только на универсальном, но и на региональ-

ном уровнях. Поэтому создание и соблюдение международно-правовых стандартов 

труда моряков является проблемой международного уровня, решение которой воз-

можно только в рамках международного сообщества.  

Эффективность регулирования трудовых отношений моряков в большей степени 

зависит от качества международно-правовых норм, которые разрабатываются на 

основе изучения, обобщения и тщательного отбора наиболее демократических и 

универсальных национальных правил поведения в указанной сфере. Международ-

ной специализированной организацией, осуществляющей нормотворческую дея-

тельность в сфере труда, является Международная организация труда (далее – 

МОТ), которая стала первым специализированным учреждением Организации Объ-

единѐнных Наций (далее – ООН).  
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История МОТ, особенно в том, что касается отношений с ней бывшего Советско-

го Союза и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, 

имеет довольно сложный характер и может быть оценена неоднозначно, несмотря 

на закрепление в ст. 67-1 Конституции РФ [5] принципа континуитета государства. 

Ведь организация была создана в значительной степени как ответ Запада на вызов 

Октябрьской революции 1917 г. Определяя свою стратегию и философию, МОТ 

произнесла и намерения относительно искоренения эксплуатации, но не путем 

классовых конфликтов и конфронтации, a через достижение компромиссов, соци-

ального мира и сотрудничество. Компромисс – главный метод выполнения задач, 

которые ставит МОТ. 

К основным сферам деятельности МОТ относятся: 

1) занятость и безработица; профессиональная подготовка и переподготовка кад-

ров; 

2) права человека; условия, безопасность и гигиена труда, производственная и 

окружающая среда; 

3) заработная плата; 

4) социальное обеспечение; 

5) отдельные категории трудящихся; 

6) МОТ и социальные институты; 

7) взгляд в будущее и проблемные положения. 

Международная организация труда – мировой центр трудового, социального за-

конодательства и социального диалога, который базируется на основе участия в ра-

боте всех его органов представителей трех сторон: правительств, работодателей и 

работников. Главными целями МОТ являются: содействие социально-

экономическому прогрессу, достижения мира и социальной справедливости, улуч-

шение условий труда и жизни людей, защита прав человека. На реализацию этих 

целей направлена, прежде всего, нормотворческая деятельность МОТ, а также вся 

ее организационно-практическая работа, научно-исследовательская и информаци-

онно-издательская деятельность. Разработка и принятие международных трудовых 

норм в форме конвенций и рекомендаций и контроль за их выполнением – важней-

шее направление деятельности МОТ, призванной оказать помощь государствам-

членам в разработке и совершенствовании национального трудового законодатель-

ства. 

Документы МОТ, которые принимаются на ежегодной Генеральной конферен-

ции МОТ, согласуются со сторонами согласно принципу консенсуса, то есть по со-

гласию всех сторон, однако это не является абсолютным правилом, поскольку внут-

ри делегаций от государств решение может быть принято квалифицированным 

большинством (2/3 голосов каждой из сторон). 

Особенности структуры и всей деятельности МОТ определяются сложностью со-

гласования различных, часто даже противоположных интересов сторон. Диалог, 

дискуссии и принятия решений сторонами предусматривает взаимные учета интере-

сов и достижения соглашений в условиях социального мира, что и предопределяет 

необходимость такой особенности структуры и деятельности МОТ, как ее трехсто-

ронний характер. 

Россией ратифицированы такие конвенции МОТ по защите труда моряков как:  

1) Конвенция № 58 «О минимальном возрасте допуска детей на работу в море»;  
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2) Конвенция № 134 «О предупреждении производственных несчастных случаев 

среди моряков»;  

3) Конвенция № 163 «О социально-бытовом обслуживании моряков в море и 

порту»;  

4) Конвенция № 179 «О найме и трудоустройстве моряков»;  

5) Конвенция 2006 года «О труде в морском судоходстве» и др.  

Одним из основных направлений деятельности МОТ является закрепление кон-

цепции социального партнерства, а также помощь и поддержка становления этой 

системы регулирования социально-трудовых отношений в большинстве стран мира. 

Большинство норм о труде, которые предлагаются МОТ в форме конвенций и реко-

мендаций, содержат такие методы решения проблем в трудовой сфере, которые 

обеспечили их эффективность.  

Устав и конвенции ООН закрепляют фундаментальные принципы регулирования 

трудовых отношений работников, что безусловно касаются и моряков. В частности, 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., закрепила основные тру-

довые права человека, которые являются базовыми и для трудовой деятельности 

моряков, устанавливает отправные минимальные стандарты, такие как право на 

справедливые и благоприятные условия труда; право на равную плату за равный 

труд без какой-либо дискриминации; право на справедливое и удовлетворительное 

вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для нее самой 

и ее семьи, и на дополнительные средства социального обеспечения в случае необ-

ходимости; право на отдых и др. [6].  

В науке международного права акцентируется внимание на комплексном харак-

тере Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве, которая получила назва-

ние «Международный билль о правах моряков», поскольку она обобщает и система-

тизирует ранее принятые международно-правовые нормы по защите труда моряков. 

В исследуемой Конвенции обращает внимание наличие норм как материального, 

так и процессуального права и ее важное значение для систематизации контрольных 

механизмов по защите прав моряков, что, в частности, основанные на институтах 

сертификации и инспектирования [3]. Стоит отметить, что исследуемая Конвенция 

охватывает такие структурные элементы, как статьи, правила, а также Кодекс. При 

этом статьи и правила Конвенции включают положения, в которых идет речь об ос-

новополагающих принципах и правах, а порядок выполнения указанных правил де-

тализирован в национальном законодательстве.  

В трудовых отношениях морской отрасли иностранным элементом (субъектом) 

выступает моряк, работающий на судне под иностранным флагом. В соответствии 

со ст. 2 Конвенции понятие «моряк» означает лицо, работающее по найму на борту 

судна на любой должности [3]. Этой Конвенцией возлагается обязанность на госу-

дарства-участника относительно необходимости обеспечения социальных и трудо-

вых прав моряков с помощью их отражение в национальном законодательстве и на 

уровне коллективных договоров. Указанные основополагающие социально-

трудовые права моряков отражены в ст. 4 Конвенции, где предусмотрено: 

1) право на надежное и безопасное рабочее место; 

2) право на достойные условия жизни на борту и труда; 

3) право на справедливые условия занятости; 
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4) право на социальную защиту, включая медицинское и социально-бытовое об-

служивание моряков.  

Следует отметить, что императивный обязанность государств-участников по 

обеспечению соблюдения основополагающих прав и принципов в сфере труда в от-

ношении моряков предусмотрено ст. 3 исследуемой Конвенции [3]. В соответствии 

с указанными положениями Конвенции исходными принципами признается: отмена 

всех форм обязательного или принудительного труда; признание права на коллек-

тивные переговоры и свободу ассоциации в сфере труда; недопустимость любых 

форм дискриминации в сфере труда, а также искоренение детского труда. 

В сфере трудоустройства моряков центральное место заняла Конвенция МОТ 

№ 179 о найме и трудоустройстве моряков, которая была принята Генеральной кон-

ференцией МОТ 22 октября 1996 г. Пункт 1 ст. 1 Конвенции закрепляет дефиницию 

«службы найма и трудоустройства» и распространяет действие Конвенции также на 

частные службы. Согласно ст. 4 Конвенции, государство должно обеспечить, чтобы 

на моряков не возлагалась прямо или косвенно оплата любых сборов и других рас-

ходов, связанных с его наймом или предоставлением работы. Статья 5 Конвенции 

предусматривает перечень требований, которым должны соответствовать службы 

посредничества при трудоустройстве моряков. Более того, в государствах, которые 

ратифицировали Конвенцию, должен действовать компетентный орган (министер-

ство, ведомство), которое будет осуществлять контроль над такими службами, и 

установлены специальные лицензионные условия осуществления посреднической 

деятельности [4]. 

Международные трудовые нормы, в большинстве содержащиеся в конвенциях и 

рекомендациях МОТ, позволяют гармонизировать национальное трудовое право и 

практику трудовых отношений с другими странами. В первую очередь это касается 

морского судоходства из-за международного характера его деятельности. 

Относительно участия РФ в международно-правовой системе защиты труда мо-

ряков следует отметить, что Россия является участницей 19 конвенций МОТ, 

направленных на защиту социальных и трудовых отношений моряков. Общие по-

ложения, касающиеся правового статуса моряков, в том числе их трудовых прав, 

находят отражение в Кодексе торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. [2]. 

Так, в соответствии с которым условия трудоустройства, права и обязанности эки-

пажа судна, оплата труда и условия работы на судне, а также основания и порядок 

освобождения моряков подлежат регулированию законодательством нашего госу-

дарства, указанным Кодексом, трудовыми и коллективными договорами, отрасле-

выми и генеральными тарифными соглашениями, а также уставами службы на су-

дах. Согласно ст. 60 указанного Кодекса на судовладельца возлагаются обязанности 

по обеспечению членам экипажа судна:  

1) безопасных условий труда; 

2) охране их здоровью; 

3) наличию спасательных средств; 

4) бесперебойному снабжению продовольствием и водой; 

5) наличием надлежащих помещений (кают, столовых, санитарных узлов, меди-

цинских пунктов и помещений для отдыха);  

6) культурно-бытовому обслуживанию [2]. 
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В условиях рыночной экономики перед Россией становится необходимость ин-

тенсифицировать процесс ратификации и реализации содержания конвенций МОТ в 

сфере регулирования трудовых отношений моряков, особенно Сводной конвенции о 

труде в морском судоходстве. Кроме того, необходимо разработать и реализовать 

долгосрочную программу пересмотра национального законодательства, устанавли-

вающего правовой статус моряков с учетом требований международно-правовых 

актов в этой сфере. 

Проанализировав вышесказанное, можно утверждать о наличии достаточно раз-

витой системы международно-правовых норм как обязательного, так и факульта-

тивного характера, направленных на защиту труда моряков на федеральном и реги-

ональном уровнях, участие в которой стремится активизировать и наше государ-

ство. Для нашего государства, к сожалению, остается актуальным ряд нерешенных 

вопросов по защите социально-экономических, в том числе трудовых прав моряков.  

Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве объединила выработанные 

многолетней практикой и закрепленные в предыдущих конвенциях МОТ междуна-

родные стандарты регулирования труда моряков. Сегодня она является глобальным 

правовым базисом защиты прав моряков за рубежом, определяет их социальные и 

трудовые права, связанные с работой на судне, содержит нормы об ответственности 

служб найма и трудоустройства моряков, которые работают на территории государ-

ства-участника.  

Мы поддерживаем предложения российских учѐных о том, что эффективность 

защиты прав моряков требует привлечение к этой проблеме специалистов-экспертов 

в области международного и национального трудового законодательства [1, с. 136].  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, что соци-

альная защита моряков представляет собой совокупность экономических, организа-

ционных и правовых мероприятий, обеспечивающих установление эффективной 

системы правовых и социальных гарантий, обеспечивающих реализацию конститу-

ционных прав и свобод, удовлетворение материальных и духовных потребностей 

моряков и их семей в соответствии с особым видом деятельности, соответствующей 

их статусу в обществе, поддержание социальной стабильности в морской среде.  

Для решения проблемы нарушения трудовых прав необходимо взаимодействие 

всех этих организаций, ратификация государствами Конвенций МОТ, создание 

компетентных органов для проверки выполнения международно-правовых норм и 

стандартов обеспечения трудовых прав моряков. 

Поэтому исходя из вышесказанного, считаем, что к мерам, которые будут спо-

собствовать оптимизации системы правовой защиты моряков, прежде всего, следует 

отнести: 

1) дальнейшее усиление ответственности работодателей за несоблюдение требо-

ваний правовых норм относительно охраны труда на море; 

2) обеспечение эффективности контроля по прозрачности системы трудоустрой-

ства моряков; 

3) активизацию усилий работодателей, профсоюзов и правительства по разра-

ботке и реализации действенных программных положений, направленных на защи-

ту социально-экономических, в том числе трудовых прав моряков.  
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Сегодня приобретает особое значение вопрос о пересмотре национального зако-

нодательства, устанавливающего правовой статус российских моряков с учетом 

требований международно-правовых актов в этой сфере.  
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ДОГОВОР АУТСОРСИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Кеклис А. Ю., Шушкова О. А. 
Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Термин аутсорсинг (outsourcing) дословно переводится с английского как использование внешних 

ресурсов. Данная форма взаимодействия субъектов экономической деятельности обусловлена принци-

пом «оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что 

он делает лучше других». Аутсорсинг выступает современной формой осуществления предпринима-

тельской деятельности, выбираемой с целью повышения конкурентоспособности.  При использовании 

аутсорсинга организация-заказчик получает возможность сконцентрироваться на основном виде дея-

тельности своей компании. Авторы приходят к выводу, что несмотря на отсутствие в ГК РФ понятия, 

«договор аутсорсинга» закрепился в российской деловой практике, сложился и подход к пониманию 

предмета такого договора как к передаче аутсорсеру на выполнение определенной непрофильной 

функции заказчика. Вместе с тем, применение договора аутсорсинга в России осложнено отсутствием 

нормативной регламентации и неясностью правовой природы данных правоотношений. 

Ключевые слова: договорное право, аутсорсинг, договор аутсорсинга, оказание услуг, выполне-

ние работ, смежный договор, существенные условия аутсорсинга, правовая квалификация аутсорсинга 
 

Аутсорсинг популярен как в мировой, так и в отечественной экономике, но как 

правовое явление он малоизучен. Применение договора аутсорсинга в России 

осложнено отсутствием нормативной регламентации и неясностью правовой приро-

ды данных правоотношений. Возникают различные сложности при заключении и 

исполнении договора аутсорсинга, в том числе в процессе осуществления правовой 

защиты интересов добросовестной стороны договора. Указанные факторы приводят 

к неэффективному применению договора аутсорсинга на практике, что вызывает 

недоверие к данной модели и сдерживает ее внедрение. 

Многие исследователи отмечают, что отсутствие достаточного правового регу-

лирования договора аутсорсинга препятствует применению данной технологии ве-

дения бизнеса, что имеет негативный экономический эффект. Правовая природа до-

говора аутсорсинга в настоящий момент остается дискуссионным вопросом. Суще-

ствующие точки зрения относят договор аутсорсинга либо к договору возмездного 

оказания услуг, либо к договору подряда, либо характеризуют его как смешанный 

договор или самостоятельный вид договора [1, с. 14; 2, с. 58; 3, с. 57; 4; 5; 6, с. 99]. 

Существует также подход к аутсорсингу как к исключительно экономическому 

явлению, и, соответственно, рассматриваемые экономические отношения субъектов 

могут оформляться разными существующими договорными конструкциями, в част-

ности, договором возмездного оказания услуг, поставки или договором простого 

товарищества, и говорить о самостоятельной договорной конструкции преждевре-

менно и нецелесообразно.  

На основании вышеизложенного можем заключить, что необходимо установить 

какие действия сторон являются предметом договора аутсорсинга, какие нормы 

подлежат применению к данным правоотношениям, и есть ли основания и необхо-
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димость выделять данные правоотношения в качестве самостоятельных, недоста-

точно регулируемых существующими договорными конструкциями. 

Несмотря на отсутствие нормативного регулирования данного договора, в дело-

вой практике сложился определенный подход к определению предмета договора 

аутсорсинга. В договоре аутсорсинга предметом выступает передача исполнителю 

определенной функции, достаточно распространенным является также указание в 

предмете договора на непрофильный характер передаваемой функции для деятель-

ности заказчика. В научной литературе встречается также мнение на то, что на ос-

новании договора аутсорсинга исполнителю передается управление и контроль над 

определенным процессом. 

Так, И.А. Ещенко отмечает, что «предмет договора аутсорсинга имеет комплекс-

ное содержание, и обычно включает в себя выполнение работ, оказание услуг, а 

также, в некоторых случаях, и создание определенного продукта» [7]. Данный под-

ход встречается также и в судебной практике, суды указывают на комплексное со-

держание подобных договоров и, как следствие, включение в него элементов раз-

личных договоров, как предусмотренных, так и не предусмотренных гражданским 

законодательством [8]. Таким образом, отсутствие нормативного регулирования 

договора аутсорсинга вынуждает правоприменителей обращаться к научным разра-

боткам по этому вопросу. 

И.Д. Котляров обращает внимание на схожесть трудовых правоотношений, воз-

никающих между работодателем и работником с гражданско-правовыми отношени-

ями, возникающими между заказчиком и исполнителем по договору аутсорсинга. 

Данная аналогия с трудовым правом наглядно иллюстрирует разграничение поня-

тий «оказание услуги» и «выполнение функции» путем сопоставления правоотно-

шений, возникающих на основании гражданско-правового договора с лицом, при-

влекаемым для выполнения конкретной работы, и трудового договора с работником 

[9]. Таким образом, можно обозначить, что выполнение функции на основании до-

говора аутсорсинга подразумевает осуществление аутсорсером определенной дея-

тельности в течение длительного периода времени в соответствии с внутренними 

актами (стандартами, регламентами и пр.) заказчика, при этом состав действий в 

различные периоды времени может отличаться в зависимости от требований и по-

требностей заказчика. И.Д. Котляров подчеркивает, что аутсорсер, оставаясь само-

стоятельным экономическим субъектом, вступает в подчиненное положение по от-

ношению к заказчику ввиду необходимости соблюдения принятых в компании за-

казчика стандартов, регламентов и пр. при выполнении функции в интересах заказ-

чика [9], то есть, высказывается точка зрения, что договор аутсорсинга представляет 

новый тип договора, опосредующий современную модель экономических и юриди-

ческих правоотношений. Также, ряд авторов сходятся во мнении, что аутсорсер, по 

сути, становится внешним подразделением компании, сохраняющим свою незави-

симость [10]. 

По нашему мнению, приведенная аналогия выявляет различие между оказанием 

услуги и выполнением функции, что позволяет определить предмет договора аут-

сорсинга и его особенности. Однако полагаем, что понятия «оказание услуги» и 

«выполнение функции» соотносятся как общее и частное. 

С введением с 01 января 2016 года в Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 

56.1, в которой установлено понятие заемного труда и указание на запрет заемного 
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труда в России, начались дискуссии о законности заключения договора аутсорсинга 

в новых правовых условиях. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что данные изменения законо-

дательства договора аутсорсинга не касаются, а направлены на совершенствование 

применения договора аутстаффинга, получившего официальное наименование до-

говора о предоставлении труда работников (персонала).  

На основании исследования И.Л. Рудой можно отметить разграничение догово-

ров аутсорсинга и аутстаффинга по предмету [11, с. 23]. Предметом договора аут-

сорсинга является приобретение услуг внешней организации взамен использования 

собственных ресурсов, а договора аутстаффинга – использование персонала внеш-

ней организации взамен собственного персонала. При этом основным требованием 

к аутсорсеру является качество предоставляемой услуги, что является комплексной 

характеристикой, а не квалификационные требования к персоналу, что применимо 

для аутстаффинга. 

Важно также разграничивать договор аутсорсинга от договора лизинга персона-

ла. По мнению А. Нуртдиновой, и те, и другие отношения сторон оформляются до-

говором оказания услуг. В случае с лизингом персонала кадровое агентство (испол-

нитель по договору) не занимается специализированной деятельностью по оказанию 

определѐнной услуги, а выступает исключительно как формальный работодатель, 

который трудоустраивает к себе персонал, в котором нуждается организация-

заказчик, выступающая в отношениях фактическим работодателем [12]. К сожале-

нию, на практике нередко складывается ситуация, когда под аутсорсингом понима-

ют именно деятельность по предоставлению персонала, что противоречит существу 

аутсорсинга. 

Авторы статьи придерживаются позиции, что договор аутсорсинга не опосредует 

заемный труд, и введенный запрет на данные правоотношения между субъектами 

предпринимательской деятельности не распространяется. Все вопросы, касающиеся 

процесса исполнения функции по договору аутсорсинга, регламентированы сторо-

нами в договоре, и работники исполнителя получают указания от своего работода-

теля, который осуществляет управление, исходя из требований к процессу и резуль-

тату, установленных в договоре. Отрицать присутствие в определѐнной степени 

подчиненности работников исполнителя распорядку и условиям труда в компании 

заказчика не следует. Например, в договоре аутсорсинга стороны могут установить, 

что работники исполнителя вправе находиться на территории компании-заказчика 

только в часы работы заказчика или обязать работников исполнителя соблюдать 

пропускной режим, но, по нашему мнению, данное обстоятельство не свидетель-

ствует об управлении работниками аутсорсера заказчиком. 

Разногласия вызывает также вопрос определения существенных условий догово-

ра аутсорсинга. Некоторые авторы предлагают относить к существенным условиям 

договора условие о качестве услуг. Оценка качества осуществляется посредством 

субъективных и объективных показателей. Где в качестве субъективного показателя 

выступает удовлетворенность заказчика качеством оказываемой услуги, а в качестве 

объективного – соответствие оказываемой услуги нормативным профессиональным 

стандартам. При этом отмечается, что на стадии заключения договора, на которой, 

соответственно, происходит достижение соглашения по существенным условия до-

говора, согласование условия о качестве услуги может быть затруднительным.  
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Е.Г. Шаблова указывает на то, что «для некоторых видов услуг невозможно ис-

пользовать критерий «обычно предъявляемые требования», ввиду того, что данный 

критерий отсутствует» и приводит в качестве примера подобных случаев уникаль-

ные наукоемкие услуги [13, С.10]. В такой ситуации условие о качестве услуг ста-

новится существенным. Авторы полагают, что виду того, что на основании догово-

ра аутсорсинга осуществляется передача определенного вида деятельности с возло-

жением на аутсорсера управления и контроля над этим видом деятельности с целью 

более качественного выполнения данной функции, условие о качестве оказываемых 

услуг требует согласования на стадии заключения договора и может быть отнесено 

к существенным условиям договора аутсорсинга. При этом не отрицается, что опре-

деление условия о качестве осуществляемой деятельности на стадии заключения 

договора может вызвать определенные затруднения. По нашему мнению, качество 

оказываемой услуги может определяться со ссылкой на законодательно установ-

ленные требования к качеству определенных услуг, внутренние акты заказчика или 

аутсорсера. В числе критериев, применяемых к любой услуге, можно привести со-

ответствие действующему законодательству и безопасность оказываемой услуги.  

В отдельных публикациях условие об ответственности сторон договора также 

обозначается как существенное [7]. Некоторыми исследователями в качестве суще-

ственных условий указываются срок начала и окончания оказания услуг, порядок 

оказания услуг [14]. Однако авторы настоящей статьи не усматривают оснований 

для определения данных условий в качестве существенных. 

Отнесение к существенным условиям договора аутсорсинга цены договора обу-

славливается тем, что уменьшение затрат заказчика на определенный, как правило, 

непрофильный вид деятельности приоритетно для заказчика. Восполнение пробела 

договора аутсорсинга в части стоимости оказываемых услуг в соответствии с пра-

вилом, установленным п. 3 ст. 424 ГК РФ, то есть с учетом цены обычно взымаемой 

при сравнимых обстоятельствах за аналогичные услуги, видится затруднительным. 

На основании договора аутсорсинга оказываются комплексные индивидуализиро-

ванные услуги, адаптированные под потребности конкретной компании, которые 

могут выполняться собственными силами заказчика, но не выполняются самостоя-

тельно, в том числе с целью экономии затрат на реализацию данного вида деятель-

ности организации-заказчика. Поэтому мы поддерживаем авторов, предлагающих 

относить к существенным условиям договора аутсорсинга цену договора. 

Если говорить о практическом использовании договора аутсорсинга, то нередко 

на практике конструкция данного договора используется для получения необосно-

ванной налоговой выгоды. Использование механизма заключения договоров аут-

сорсинга с вновь созданными организациями («дробление бизнеса»), использую-

щими упрощенную систему налогообложения, не имеющих иной деловой активно-

сти, в которые переводятся сотрудники заказчика по такому договору, является ос-

нованием для привлечения к ответственности организации за налоговое правонару-

шение. Суды принимают во внимание, что целью подобных договоров аутсорсинга 

является создание «искусственной ситуации», а не разумные деловые цели и полу-

чение определенного экономического результата [15]. Таким образом, ввиду умыш-

ленного использования данной модели предпринимательства для экономии на нало-

гах некоторыми субъектами гражданского оборота, заказчик должен быть готов к 

обоснованию целей перехода на аутсорсинг. 
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Как уже отмечалось ранее, договор аутсорсинга, несмотря на то, что является до-

говором гражданско-правового характера, во многом затрагивает трудовые отноше-

ния, существующие между аутсорсером и его работниками. Отсутствие норматив-

ной регламентации договора аутсорсинга, приводит к включению в договор усло-

вий, нарушающих права работников и вступающих в противоречие с нормами тру-

дового и гражданского законодательства. В частности, на практике складывается 

ситуация, когда при заключении договора аутсорсинга заказчик и исполнитель со-

гласовывают переход к заказчику права аутсорсера требовать от работника возме-

щения причиненного ущерба, принадлежащее работодателю на основании ст. 238 

ТК РФ. С учетом полной материальной ответственности работника перед аутсорсе-

ром, то есть перед своим работодателем, и вышеуказанного условия договора аут-

сорсинга, стороны договора в такой ситуации считают правомерным обращение за-

казчика к работнику аутсорсера с исковым заявлением о возмещении ущерба или 

внесудебное возмещение причиненного ущерба. Судебная практика по таким делам 

противоречива, в том числе требования по таким искам некоторыми судами удовле-

творяются. Иным способом закрепления полной материальной ответственности ра-

ботников аутсорсера перед заказчиком, применяемым на практике, становится 

непосредственное заключение между заказчиком и работниками аутсорсера догово-

ра о полной материальной ответственности, что также вступает в противоречие с 

нормами трудового законодательства [16]. 

По нашему мнению, условие договора аутсорсинга о переходе права работодате-

ля требовать возмещения материального ущерба к иному субъекту следует рассмат-

ривать как противоречащее нормам трудового законодательства. При этом вопрос 

привлечения к материальной ответственности работников аутсорсера должен затра-

гиваться в договоре аутсорсинга, в части регламентации содействия заказчика уста-

новлению факта причинения прямого действительного ущерба работодателю, то 

есть аутсорсеру, который впоследствии он сможет взыскать со своего работника.  

Исследователями отмечается проблема обеспечения безопасных условий труда 

работникам аутсорсера на территории заказчика. Трудовым кодексом Российской 

Федерации на работодателя возложена обязанность по обеспечению работникам 

безопасных условий и охраны труда. При этом, если работник выполняет функцию 

на территории заказчика, работодатель фактически не имеет возможности обеспе-

чивать вышеуказанные условия, а заказчик, не являющийся работодателем, данной 

обязанности не имеет. Складывающаяся ситуация характеризуется недостаточной 

защищенностью прав работников.  

Таким образом, можно уверенно констатировать, что несмотря на отсутствие в 

ГК РФ понятия, «договор аутсорсинга» закрепился в российской деловой практике, 

сложился и подход к пониманию предмета такого договора как к передаче аутсор-

серу на выполнение определенной непрофильной функции заказчика. Регулирова-

ние договора аутсорсинга нормами о договоре возмездного оказания услуг, по 

нашему мнению, хоть и не противоречит существу договора аутсорсинга, нельзя 

назвать исчерпывающим, в том числе и по тому, что к существенным условиям до-

говора аутсорсинга следует относить цену и качество оказываемых услуг. Не оста-

навливаются дискуссии о разрешенности использования аутсорсинга после введе-

ния в России запрета заемного труда. Эти дискуссии остаются актуальными в том 

числе и по тому, что легальное определение аутсорсинга отсутствует, а на практике 
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встречается искаженное понимание под аутсорсингом исключительно деятельности 

по предоставлению персонала. Актуальны также вопросы защиты прав работников, 

которые принимают участие в оказании услуг для исполнения договора аутсорсин-

га, и обеспечения качества оказываемых услуг. Вышеперечисленные правовые про-

блемы вызывают затруднения при использовании модели аутсорсинга в предпри-

нимательской практике и препятствуют ее дальнейшему развитию. 
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Keklis A. Y., Shushkova O. A. Outsourcing contract in the Russian Federation: problems of legal 
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(74). № 4. – Р. 214-221. 

The term outsourcing literally translates from English as the use of external resources. This form of inter-

action of subjects of economic activity is conditioned by the principle "I keep for myself only what I can do 

better than others, I transfer to an external performer what he does better than others." Outsourcing is a mod-

ern form of entrepreneurial activity, chosen in order to increase competitiveness.  When using outsourcing, the 

customer organization gets the opportunity to concentrate on the main activity of its company. The authors 

come to the conclusion that despite the absence of the concept in the Civil Code of the Russian Federation, the 

"outsourcing contract" has become entrenched in Russian business practice, and there is an approach to under-

standing the subject of such a contract as a transfer to an outsourcer to perform a certain non-core function of 

the customer. At the same time, the application of the outsourcing contract in Russia is complicated by the 

lack of regulatory regulation and the ambiguity of the legal nature of these legal relations. 

Keywords: contract law, outsourcing, outsourcing contract, provision of services, performance of works, 

related contract, essential terms of outsourcing, legal qualification of outsourcing. 
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ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Кузьменко Ю. А. 
ФГБОУВО «Российский государственный гуманитарный университет» 

 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

Автор провел теоретико-правовой анализ правовой природы внешнеэкономического отношения, его 

изначальные и второстепенные признаки для того, чтобы добиться в этой деятельности результатов. 

Проанализированы международно-правовые акты, регулирующие институт внешнеэкономических 

сделок.  

Автор приходит к выводу, что международная регламентация внешнеэкономических сделок про-

исходит посредством международных договоров, международных обычаев, правовых документов 

международных организаций.    

Автором статьи сформулирована дефиниция внешнеэкономической является сделка - это сделка, 

заключенная в экономической сфере при участии иностранного контрагента, и имеющая связь с двумя 

и более юрисдикциями. Как правило, внешнеэкономической сделкой также и называются отдельные 

разновидности договоров (международной купли-продажи, международной перевозки и т.п.), и раз-

личные односторонние сделки (выдача доверенности, заявление о зачете). Фактически, с помощью 

применения термина «сделка», во внешнеэкономических отношениях подразумевается «договор». 

Ключевые слова: сделка, международная торговля, внешнеэкономическая сделка, внешнеэконо-

мический договор, международный коммерческий договор, контракт, экспорт, импорт, Конвенция об 

исковой давности в международной купле-продаже товаров, Конвенция ООН о договорах междуна-

родной купли-продажи товаров, ИНКОТЕРМС. 
 

В теории международного частного права вплоть да настоящего периода не вы-

работано однообразного доктринального понятия внешнеэкономической сделки. 

Тем не менее, большое значение имеет обособление подобного рода признаков из 

массива гражданско-правовых сделок. Например, ряд ученых, в частности, Ануфри-

ева Л. делает акцент на том, что «верная квалификация сделки как правового инсти-

тута, имеет большое практическое значение, так как исходя из этого, применению 

будут подлежать разные правовые режимы» [1, с.189]. 

В связи с мировой экономической интеграции, появляется потребность в осу-

ществлении гармонизации, рецепции и унификации законодательных положений. В 

данном аспекте интерес вызывают вопросы соотношения таких дефиниций, как: 

«внешнеэкономические сделки», «внешнеэкономическая деятельность», «межгосу-

дарственный коммерческий контракт», «внешнеторговая сделка», «международная 

торговая сделка» и т. д. Исходя из того, что возможное заимствование опыта в дан-

ной сфере будет направлено на улучшение нормативного регулирования института, 

возможное нивелирование неоднозначного понимания отдельных аспектов инсти-

тута внешнеэкономических сделок, устранение пробельности, надлежит изучить 

массив норм и найти допустимое решение. 

Возможное заимствование правовых норм наверняка будет содействовать устра-

нению имеющихся пробелов путем модификации норм регламентирующих указан-

ные отношения, сближению норм с лучшими образцами зарубежной практики, что 
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существенно облегчит ведение внешнеэкономической деятельности российскими 

компаниями, в том числе и в зарубежных юрисдикциях. 

Указанная проблематика имеет принципиальное значение для процесса наполне-

ния федерального и местных бюджетов, должна повысить инвестиционную привле-

кательность, как отдельных субъектов, так и Российской Федерации в целом и, в 

конечном счете, способствовать повышению уровня жизни населения и закреплѐн-

ных в законодательстве социальных стандартов.  

Необходимо отметить, что внешнеэкономическая деятельность весьма тщатель-

но урегулирована действующим законодательством в сфере предпринимательского 

права, международного частного права и другими отраслями. 

Внешнеэкономическая деятельность и ее правовая регламентация на междуна-

родном уровне неоднократно подвергалась процедурам гармонизации и унифика-

ции на протяжение прошлого и нынешнего века и в этом процессе можно выделить 

ряд периодов связанных, в частности, с процессами глобализации мировой эконо-

мики. 

Активизация международной торговли после Второй мировой войны продикто-

вала необходимость совершенствования правовых средств регулирования внешне-

экономических отношений и заложила требование оптимизации транзакционных 

издержек. В частности, принятая в 1955 году конвенция «О праве, применимом к 

международной купле-продаже товаров» [2]
 
вроде бы и содержала понятие между-

народной купли-продажи товаров, но дефиниции внешнеэкономической сделки или 

ее существенных признаков не называла напрямую, кстати, ни СССР, ни РФ не бы-

ли в числе государств ратифицировавших данную конвенцию.
 
 

В рамках УНИДРУА в 1964 г. Приняты были еще следующие конвенции: «О 

единообразном законе о заключении договоров международной купли-5 продажи 

товаров»
 
[3] и «О единообразном законе о международной купле-продаже товаров» 

[4].  

Необходимо отметить, что в обеих конвенциях встречалось понятие междуна-

родная сделка, в качестве сущностных признаков было указано: контрагенты-

юридические лица должны быть разделены государственной границей (данный при-

знак назван в качестве основного), также разделены государственной границей 

должны быть места получения и отправления товаров или услуг, место объявления 

оферты и место ее акцепта или же место заключения договора (контракта) и место 

исполнения обязательства по договору (контракту) (данный признак указан в каче-

стве дополнительного). 

Т.Н. Нешатаева прямо указала, что «… указанный подход, связанный с наличием 

любого из определяющих признаков, неважно основного или дополнительного, 

привел к тому, что определенное количество интернациональных экономических 

сделок не были признаны таковыми и были урегулированы национальным правом» 

[5, с. 2-10]. 

На данном этапе унификации норм в сфере внешнеэкономической деятельности 

был принят ряд значимых международно-правовых документов, таких как «Кон-

венция об исковой давности в международной купле-продаже товаров» [6]
 
и «Кон-

венция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров» [7]. В указанных конвенциях был конкретизирован один из при-
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знаков внешнеэкономической сделки, а именно обязательность дислокации субъек-

тов предпринимательских отношений на территориях с разной государственной 

принадлежностью (при этом гражданство (место официальной регистрации) сторон 

сделки значением не обладало). 

Российские ученые-правоведы обратили свои взоры на иностранную литературу 

лишь ближе к 1990 г. В 1991 г. вступили в силу «Основы гражданского законода-

тельства Союза ССР и республик», в которых, помимо прочего, содержалось слово-

сочетание «внешнеэкономическая сделка». Несмотря на то, что в рамках такого ин-

теграционного объединения как ЕАЭС существовали национальные нормативные 

акты регулирующие данные отношения, в качестве рамочного закона часто исполь-

зовались «Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик» [8]. 

В настоящее время нормативное регулирование института внешнеэкономиче-

ской деятельности представлено нормами ГК РФ [9] и Федерального Закона «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [10]. Сто-

ит подчеркнуть, что, к сожалению, законодатель снова не дал дефиниции «внешне-

экономическая сделка» в указанных актах.  

Исходя из вышеизложенного приходим к выводу, что дефиниция «внешнеэконо-

мическая сделка» одновременно обладает родовыми признаками, которые включа-

ют в себя как признаки односторонних сделок (по типу доверенности), так и   при-

знаки двух- и многосторонних сделок, например, международная купля-продажа. 

С точки зрения узконаправленного подхода при изучении исследуемой темы, 

представляет интерес ретроспективный   теоретико-правовой анализ правовой при-

роды и разновидностям внешнеэкономических договоров, которые были заключены 

ФРГ и СССР, предложенный известным ученным М. Богуславским. Изучая право-

вую природу, Богуславский М.М. акцентировал внимание на следующих чертах: 

«он считал тождественными понятия внешнеэкономические договоры и сделки; 

обязательное наличие иностранных контрагентов осуществление внешней торговой 

деятельности или иных видов внешнеэкономической деятельности» [11, с. 41]. 

В научной юридической литературе существует точка зрения, что «правовая 

природа «внешнеэкономические сделок» включает в себя большинство гражданско-

правовых сделок в международном частном праве, а сущность «внешнеторговых 

сделок» проявляется в конкретных видах обязательств, направленных на отчужде-

ние имущество, в частности, все разновидности договора-купли-продажи, т.е.  в ка-

честве существенного условия выступает предмет – товар (вещь), а также имеется 

взаимосвязь импорта - экспортной деятельностью» [12, с. 459-486].  

Отдельные авторы, которые изучали данную проблематику утверждают, что «в 

качестве предмета трансграничной торговой сделки необходимо рассматривать и 

представление технических услуг» [13, с.54]. Проанализировав имеющийся матери-

ал, можно выделить следующие виды внешнеэкономических сделок: «импорт и 

экспорт продукции (купля-продажа), предоставление услуг, исполнение работ, ре-

зультаты интеллектуальной деятельности» [12, с. 459-486]. Как было отмечено в 

рамках научных исследований, фактически, применяя термин «сделка» в сфере 

внешней экономики, подразумевается договор» [14, с.2 6]. 

Исходя из теоретико-правового и методологического анализа юридической лите-

ратуры в сфере изучения самого института внешнеэкономических сделок возможно 

выделить их следующие признаки: 
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- обязательные, квалифицирующие сделку в качестве внешнеэкономической; 
- факультативные - которые характерны лишь какой-либо определенной сделке. 

Обязательными следует признать: различная государственная принадлежность 

субъектов сделки; передача в другое государство соответствующих объектов сдел-

ки. 

Факультативными особенностями внешнеторговых сделок выступают: использо-

вание иностранной валюты процессе проведения расчетных операций; специальное 

нормативное регулирование; принадлежность контрагентов к различным государ-

ствам; вероятность разрешения разногласий в судебном порядке; пересечение това-

рами или услугами государственных границ и смена таможенных режимов в соот-

ветствии с этим. 

Вышеуказанное создает возможность урегулирования правоотношений нормами 

таможенного права. Как показывает практика и исследование теоретических трудов, 

часть случаев имеет такой признак, а часть не имеет. 

Представляется, что использование не национальной денежной единицы, а ино-

странной или и вовсе международной (коллективной) в расчетах между контраген-

тами есть факультативный признак. Например, при международной сделке в рамках 

ЕС – сумма договора будет указана в денежной единице Евро, но, в случае если в 

обычаях делового оборота контрагентов фигурирует такая денежная единица, дан-

ный признак присутствовать не будет. 

Необходимо указать, что по своей сути и природе внешнеторговые сделки – 

сделки частноправового характера. И все признаки присущие частноправовым от-

ношениям, присущи и ей, в частности это конечно же автономия воли. При этом, на 

более поздних этапах частноправовой характер сделки микшируется с публично-

правовыми предписаниями и входит в предмет правового регулирования админи-

стративного и административно-правовых институтов предпринимательского права. 

Итак, возникнув как частноправовое такое правоотношение позже будет урегулиро-

вано нормами валютного, таможенного, налогового права. И здесь уже поднимают-

ся проблемные вопросы избрания права, подлежащего применению, вопросы права 

внешнеэкономических (международных) договоров (например, Венская конвенция 

1980 г.), возможность использования обычаев внешней торговли и делового обо-

рота.  

В связи с этим базу нормативно-правового регулирования данных отношений 

есть смысл обозначить как факультативный признак в силу того, что контрагенты 

могут указать права и обязанности в договоре и не прибегать к регулированию от-

ношений нормами нормативно-правовых актов. 

Вопрос о государственной принадлежности (национальности) в качестве призна-

ка внешнеэкономической сделки в большинстве случаев разрешается предельно 

просто: место регистрации контрагента или место нахождения основных техноло-

гических мощностей, но глобализация мировой экономики, появление транснацио-

нальных корпораций и оффшорных юрисдикций порождает множество сложно раз-

решимых задач в данной сфере. 

В силу наличия частноправового и публичного регулирования хода выполнения 

сделок во внешнеэкономических правоотношениях споры по сделкам в этой сфере 

могут рассматриваться как в коммерческих арбитражах или иных судах третейского 
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характера, так и в государственных судебных инстанциях. Правда признак рассмот-

рения хода исполнения внешнеэкономических сделок в судебном порядке — это 

признак, носящий факультативный характер – при добросовестном соблюдении 

сторонами обязанностей и реализации прав в рамках сделки этого не происходит.  

Исследуя вопрос о дефиниции внешнеэкономической сделки в трудах отече-

ственных и зарубежных ученых можно указать следующее: «признаки присущие 

внешнеэкономической сделке, включенные в ее дефиницию неоднородны у разных 

исследователей и «нарастают» постепенно в связи с глобализацией и расширением 

количества самих внешнеэкономических сделок» [15]. Вместе с тем, надо указать, 

что главной особенностью данной сделки в трудах всех исследователей является 

факт трансграничной торговли или предоставления услуг.  

Таким образом, проанализировав признаки, которые в литературе называют 

главными и факультативными можно прийти к выводу, что внешнеэкономической 

является сделка - это сделка, заключенная в экономической сфере при участии ино-

странного контрагента, и имеющая связь с двумя и более юрисдикциями. Как пра-

вило, внешнеэкономической сделкой также и называются отдельные разновидности 

договоров (международной купли-продажи, международной перевозки и т.п.), и 

различные односторонние сделки (выдача доверенности, заявление о зачете). Фак-

тически, с помощью применения термина «сделка», во внешнеэкономических от-

ношениях подразумевается «договор». Полагаем, что в настоящий момент не суще-

ствует препятствий, чтобы использовать термины «международная сделка», «внеш-

неэкономическая сделка», «международный коммерческий договор» в качестве си-

нонимов. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА 
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ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Орлова Е. Е. 
 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

В статье анализируются особенности цифровизации в сфере занятости на евразийском простран-

стве, рассматривается унифицированная система поиска «Работа без границ», которая позволяет рабо-

тодателям и соискателям получить доступ к национальным базам вакансий не только гражданами 

стран-членов ЕАЭС, но и гражданами стран входящих в СНГ. Интересным представляется рассмотре-

ние цифровых платформ в сфере занятости с точки зрения «нетипичное» средство правообразования и 

гармонизации правового регулирования в сфере занятости на евразийском пространстве. Отмечается, 

что национальные базы вакансий имеют разное наполнение и функционал и делается вывод, что со-

здание целой экосистемы цифровых сервисов в сфере трудоустройства и занятости граждан государств 

– членов Союза «Евразийская биржа труда» позволит  реализовать такие сервисы, как информацион-

ная поддержка соискателей и работодателей, электронный трудовой договор, профориентационная 

диагностика, маркетплейс обучающих курсов и других сопутствующих услуг, внедрение мобильного 

приложения и другие сервисы. 

Ключевые слова: занятость, рынок труда, гармонизация правового регулирования, правотворче-

ство, поиск работы, цифровая платформа, работа, безработный, органы службы занятости, трудо-

устройство, работодатели. 
 

Динамизм современного мира способствует усилению внимания ученых и прак-

тиков к вопросам будущего человеческого развития. Рынок труда во всем мире, как 

и в России, находится на стадии глубоких преобразований, вызванных движущими 

факторами будущей сферы труда, такими как цифровизация, автоматизация произ-

водства, демографические сдвиги, глобализация, технологический прогресс, по-

следствия пандемии коронавируса COVID-19. В связи с этим, в сфере трудовой за-

нятости происходит размытие стандартной модели трудовых отношений, возникли 

принципиально новые возможности для удаленной занятости и прямого взаимодей-

ствия между работником и работодателем [5]. С другой стороны, в экспертном со-

обществе все более активно ведется дискуссия об угрозах, связанных с будущим 

сферы трудовой занятости. К их числу относят риски технологической безработи-

цы, поляризации рынка труда, разрыва в квалификации, прекаризации занятости, 

дефицит «достойного труда» и т. д. 

В связи с этим, возникает потребность осуществления политики занятости в 

условиях больших вызовов, которая характеризуется как всеобъемлющая, устойчи-

вая и обладающая потенциалом противодействия угрозам, возникающим в сфере 

трудовой занятости. Кроме того, эта политика должна непрерывно адаптироваться к 

изменяющимся обстоятельствам и при этом обеспечивать четкое видение на долго-

срочную перспективу. Меры всеобъемлющей политики занятости должны быть 

направлены на расширение возможностей содействия занятости населения. Некото-

рые из них должны быть трансформированы под потребности рынка труда в усло-

виях больших вызовов. Одним из мощного средства, способствующее решению 
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проблем безработицы является цифровизация в сфере содействия занятости как но-

вая парадигма развития общего рынка труда на евразийском пространстве. 

Содержание правовой парадигмы общего рынка труда государств-участников 

интеграционных процессов СНГ и ЕАЭС определяется смыслом перевода с грече-

ского (παράδειγμα) как модели, образца, примера. В тоже время необходимо учесть, 

что в отличие от утвержденных государственных концепций и модельного законо-

дательства, правовая парадигма отражает и, одновременно, направляет объективный 

ход развития правовой системы, задает принципы и приѐмы отображения правовой 

реальности. В этом смысле парадигма определяет дальнейшую логику сближения 

права, пути и технологии его гармонизации. Она удерживает в своих рамках разви-

тие механизма правового регулирования, в каком-то смысле является самовоспро-

изводящейся системой. По отношению к правовой парадигме всякая концепция и 

модельный закон выступают в качестве статических (прикладных) явлений (актов) – 

ограниченных по содержанию, а часто и по сроку времени действия.  

Правовая парадигма придает процессу развития общего рынка труда вполне кон-

кретное направление, содержательно определяемое не только прежним опытом 

национального и наднационального правового регулирования, но и теми целями 

интеграции. 

Большинство средств гармонизации правового регулирования в сфере занятости 

относятся к технологиям правотворчества, которые прямо влияют на результат про-

цесса правообразования. В этом смысле, в качестве участников гармонизации вы-

ступают разнообразные субъекты правотворчества: от национальных законодатель-

ных органов и должностных лиц – до наднациональных органов интеграционных 

объединений (ЕАЭС и СНГ), действующих в рамках «классических» технологий 

правотворчества. 

В тоже время, на современном этапе развития права уже невозможно игнориро-

вать его цифровое измерение, которое также влияет на процессы правообразования. 

Например, в Российской Федерации это те процедуры, значительная часть которых 

осуществляется на базе соответствующей цифровой  платформы 

(https://regulation.gov.ru/). 

Евразийская цифровизация в сфере занятости пока не имеет ярко выраженной 

отраслевой специфики связанной с функционалом правотворчества. Однако, в 

настоящее время начинается процесс формирования цифровой инфраструктуры 

правообразования в этой сфере.  В отличие от правотворчества, правообразование 

является более широким процессом, состоящим из разных средств и факторов, вли-

яющих на создание не столько конкретных нормативных актов, сколько на констру-

ирование механизмов правового регулирования.  

В этом смысле, всякая цифровая платформа представляет собой «нетипичное» 

средство правообразования, так как цифровые интернет-ресурсы оперируют боль-

шими массивами данных, на основании цифровой обработки и анализа которых 

возможно принятие ключевых решений правотворческими субъектами на всех 

уровнях управления. Кроме того, современные цифровые платформы имеют функ-

ции обратной связи, что позволяет правотворческим субъектам проводить монито-

ринг эффективности действующих норм, обращаясь непосредственно к участникам 

соответствующих правоотношений. Также цифровые платформы можно настроить 
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полностью или частично на функции обеспечения или поддержки правотворческой 

деятельности. 

Эта тенденция наиболее очевидна в области цифровизации, так как современный 

мир не только интегрируется, но и виртуализируется. Цифровая среда представляет 

собой реальность, в которой самые острые социально-экономические проблемы ес-

ли и не получают немедленного решения, то реакция и отклик на них наступают 

практически мгновенно.    

Цифровизация в сфере занятости в контексте евразийской интеграции уже имеет 

конкретные формы своего воплощения. В конце 2021 года, на заседаниях Высшего 

Евразийского экономического совета и Совета глав государств – участников СНГ 

обсуждался вопрос об углублении интеграции государств-участников объединений 

на рынке труда и занятости населения. Прямым результатом этих заседаний стал 

проект, запущенный в целях формирования общего рынка труда и реализованный в 

рамках Евразийского экономического союза. Была создана унифицированная си-

стема поиска «Работа без границ», которая позволяет работодателям и соискателям 

получить доступ к национальным базам вакансий всех государств – членов Союза. 

Кроме того, функционал системы предусматривает пользование ее сервисами не 

только гражданами стран-членов ЕАЭС, но и гражданами стран, входящих в СНГ 

(Узбекистан, Таджикистан). Таким образом, цифровая платформа ЕАЭС фактически 

работает в формате СНГ. 

Необходимо отметить, что национальные базы вакансий имеют разное наполне-

ние и функционал. В Российской Федерации такой базой является цифровая плат-

форма «Работа России» (https://trudvsem.ru/). Данный цифровой сервис имеет доста-

точно широкий функционал и в настоящий момент представляет собой своеобраз-

ный мультиотраслевой и мультифункциональный хаб, позволяющий использовать 

десятки сервисов по тематике труда и занятости. 

Основой правового регулирования Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа России» является ст. 16.2 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» [2]. В 

законе устанавливаются задачи платформы, особенности порядка ее 

функционирования, оператор платформы, ее связи с другими сервисами. В 

соответствии с требованиями закона, были приняты: Постановление Правительства 

РФ от 13.05.2022 № 867 «О единой цифровой платформе в сфере занятости и 

трудовых отношений «Работа в России» [3] и Приказ Федеральной службы по труду 

и занятости от 8 июля 2022 г. № 173 «Об утверждении требований к информации 

размещаемой на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в России», а также порядка проведения оценки информации, 

размещаемой на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в России», на предмет соответствия требованиям к 

информации, размещаемой на единой цифровой платформе в сфере занятости и 

трудовых отношений «Работа в России» [4]. 

На примере цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Ра-

бота России» возможно увидеть технологии использования цифровых сервисов для 

правотворческой работы и, в конечном счете, для гармонизации правового регули-

рования в сфере занятости. Прежде всего –  это так называемые «обеспечивающие» 
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технологии, суть которых заключается в создании необходимых условий для эф-

фективного правотворчества. 

Цифровая платформа «Работа России» дает возможность собирать и обрабаты-

вать большие массивы данных в целях «формирования аналитической информации 

о трудоустройстве граждан в Российской Федерации», что относится к задачам 

платформы (пп. 4 ч. 1 ст. 16.2 Закона о занятости населения в РФ). Также цифровая 

платформа обеспечивает «мониторинг и анализ информации, содержащейся на еди-

ной цифровой платформе; возможность ее развития» (пп. 4, 8 ч. 4 ст. 16.2 Закона о 

занятости населения в РФ). 

Перед платформой занятости и трудовых отношений стоят следующие задачи: 

- содействие занятости населения, в т. ч. путѐм размещения информации 

о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность 

в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражда-

нах, ищущих работу; 

- обеспечение процесса предоставления госуслуг в области содействия занятости, 

в т. ч. их оказания в электронном виде; 

- создание, использование и хранение электронных документов, связанных 

с работой, а также с выполнением работ и оказанием услуг по договорам граждан-

ско-правового характера, прохождением практической подготовки, стажировки, 

профессионального обучения или получения дополнительного образования, автор-

ским договорам с физическими лицами; 

- формирование аналитической информации о трудоустройстве. 

Так, с 2021 года наравне с очным приемом граждан, ищущих работу, 

предусмотрена на постоянной основе дистанционная форма оказания такой услуги 

органами службами занятости — с использованием рассматриваемой цифровой 

платформы. Такая задача была выполнена не только по причине распространения в 

последнее время коронавирусной инфекции COVID 19, но и развитие 

информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости 

населения. Действительно, до начала пандемии коронавируса органы службы 

занятости предоставляли свои услуги только в очном режиме — при личном 

посещении ищущего работу органа службы занятости.  

 В апреле 2020 г. был введен временный дистанционный порядок постановки 

на учет в качестве безработного. Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [1] (далее -  Закон № 219-ФЗ) такой формат 

ввѐл на постоянной основе. При этом при обращении лица ищущего работу 

требуется лишь заявление. Остальные документы запрашиваются органом службы 

занятости из других государственных информационных систем. Следует отметить, 

что наряду с дистанционным обращением остается возможность очных 

консультаций и обращений в органы службы занятости. 

Таким образом, Единая цифровая платформа занятости и трудовых отношений 

позволит сформировать единые требования к порядку предоставления 

государственных услуг в части содействия занятости населения, а также единую 

федеральную систему мониторинга и управления качеством деятельности органов 

службы занятости на основе единых стандартов. 
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Важно то, что Закон № 219-ФЗ также установил основы особенностей взаимо-

действия работодателей, граждан и служб занятости в электронной форме. 

Так, закреплена обязанность органов службы занятости регистрировать граждан 

в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при сайте Госуслуг 

для подачи заявлений через Единую цифровую платформу (при отсутствии 

у гражданина подтвержденной учетной записи). 

Для расширения банка общедоступных вакансий Закон №219-ФЗ установил тре-

бования к размещению на Единой цифровой платформе занятости т трудовых от-

ношений информации о вакансиях для ряда категорий работодателей (органы госу-

дарственной власти РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, работо-

датели с численностью выше 25 человек. 

Единая цифровая платформа состоит из федеральной и региональной части, а 

также подсистем, перечень которых определяется Правительством Российской Фе-

дерации. 

Порядок функционирования Единой цифровой платформы устанавливает 

Правительство РФ. Он включает:  

- перечень подсистем и порядок их взаимодействия; перечень информации 

на платформе; перечень участников информационного взаимодействия, их функции 

и полномочия; 

- порядок представления, обработки информации на платформе, а также 

еѐ информационного взаимодействия с иными информационными системами; 

- порядок создания, использования и хранения на платформе электронных доку-

ментов о работе, в том числе их передача в иные информационные системы, 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством; 

- порядок использования платформы органами службы занятости для содействия 

гражданам в поиске подходящей работы, содействия работодателям в подборе не-

обходимых работников и оказания иных государственных услуг в этой области; 

- порядок оформления в электронном виде договоров гражданско-правовых до-

говоров на выполнение работ и оказание услуг, прохождение практической подго-

товки, стажировки, профессионального обучения или получения дополнительного 

образования, авторских договоров с физическими лицами. 

Предусмотрено, что Единая цифровая платформа обеспечивает: 

- обработку информации, перечень которой утверждает Правительство РФ; 

- идентификацию участников, прошедших авторизацию в ЕСИА; 

- представление информации в электронной форме; 

- мониторинг и анализ информации; 

- представление работодателями в службу занятости информации о наличии или 

об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей; 

- размещение работодателями информации, перечень которой устанавливает 

Правительство РФ, в т. ч. о наличии специальных рабочих мест, оборудованных 

(оснащенных) для инвалидов; 

- размещение гражданами информации, перечень которой устанавливает Прави-

тельство РФ; 

- возможность ее развития. 
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Оператор Единой цифровой платформы занятости и трудовых отношений — это 

уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, 

которым является Роструд. 

Участники Единой цифровой платформы должны обеспечивать полноту, 

достоверность и актуальность информации, которую размещают на ней. По общему 

правилу информация на Единой цифровой платформе — общедоступна, кроме той, 

доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Таким образом, портал «Работа в России» как единая цифровая платформа 

в сфере занятости должен стать основным каналом предоставления вакансий 

от работодателей со среднесписочной численностью работников 25 и больше. 

На наш взгляд, подобные возможности по обработке больших массивов данных, 

сервисы по организации обратной связи, другие «обеспечивающие технологии» 

необходимо развивать и на цифровой платформе «Работа без границ» 

(https://trudvsem.ru/rbg/). Судя по всему, что-то подобное уже планируется на меж-

государственном уровне в ближайшее время. 

В рамках стратегических направлений развития евразийской экономической ин-

теграции до 2025 года предусмотрено создание целой экосистемы цифровых серви-

сов в сфере трудоустройства и занятости граждан государств – членов Союза 

«Евразийская биржа труда».  Обсуждается реализация таких сервисов, как инфор-

мационная поддержка соискателей и работодателей, электронный трудовой дого-

вор, профориентационная диагностика, маркетплейс обучающих курсов и других 

сопутствующих услуг, внедрение мобильного приложения и другие сервисы. 
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УДК 347.113 
 

СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ОБЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА И 

ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

Плиева Н. Г. 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

      

Предмет исследования. В статье исследуется проблема возможности применения к правоотноше-

ниям, возникающим на основании положений пар. 4 гл. 59 Гражданского кодекса, положений пар. 1 

этой же главы. Цель: на основе анализа положений указанных параграфов решить названную выше 

научную проблему. Методы и методология исследования: углубленный формально-логический анализ 

законодательных положений параграфов 1 и 4 главы 59 Гражданского кодекса с использованием мето-

дологических средств, разработанных выдающимся русским ученым-юристом Е.В. Васьковским и 

усовершенствованных современными учеными. Результаты исследования: обосновано, что заглавие 

пар. 1 «Общие положения о возмещении вреда» исключает возможность прямого распространения 

действия положений этого параграфа на обязательства по поводу компенсации морального вреда, воз-

никающие на основании положений пар. 4 гл. 59 Гражданского кодекса. Но такое правоприменение 

возможно в порядке аналогии закона. Область применения результатов: Результаты могут быть ис-

пользованы при применении законодательства о компенсации морального вреда, при подготовке изме-

нений в соответствующие законодательные акты и в учебном процессе. Новизна результатов исследо-

вания заключается в выявлении специфики соотношения положений параграфов 1 и 4 гл. 59 Граждан-

ского кодекса. Выводы: уточнение терминологии в Гражданском кодексе, использование в отношении 

имущественного вреда термина «возмещение», а в отношении морального вреда – термина «компенса-

ция» породило не только проблему согласования терминологии Гражданского кодекса со ст. 53 Кон-

ституции, в которой речь идет о возмещении вреда (без его дифференциации на имущественный и 

моральный), со ст. 136 УПК и ст. 237 ТК, в которых употребляется термин «возмещение морального 

вреда», но и проблему определения соотношения  положений о возмещении вреда и о компенсации 

морального вреда в самом Гражданском кодексе. 

Ключевые слова: имущественный вред; моральный вред; возмещение вреда; компенсация мо-

рального вреда; размер компенсации морального вреда.                
 

Проблема системных связей между общими положениями гл. 59 Гражданского 

кодекса и положениями законодательства о компенсации морального вреда связана 

с обеспечением защиты прав лиц, которым причинен моральный вред. И уже с этой 

точки зрения исследования этой проблемы должно быть признано актуальным. Ее 

актуальность усиливается явно недостаточной ее исследованностью в науке граж-

данского права. 

К проблеме возмещения вреда в разные годы обращались М.М. Агакров, А.М. 

Белякова, К.М. Варшавский, В.Т. Смирнов., А.А. Собчак, Е.А. Флейшиц, Х.И. 

Шварц, М.Л. Шиминова, К.К. Яичков и другие ученые. Именно исследованиями 

названных ученых созданы методологические предпосылки для исследования воз-

мещения вреда в аспекте системных связей соответствующих положений и норм, 

хотя этот аспект никогда не был специальным предметом исследования. 

Целью настоящей статьи является разработка теоретических положений о си-

стемных связях между положениями главы 59 Гражданского кодекса о возмещении 

вреда и положениями законодательства о компенсации морального вреда, которые 
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(указанные теоретические положения) могли бы быть использованы при совершен-

ствовании и гражданского законодательства и практики его применения.  

Гл. 59 ГК имеет название «Обязательства вследствие причинения вреда». Это – 

очень удачное название. Оно индивидуализирует соответствующие обязательства 

не по их содержанию, а по юридическому факту, являющемуся основанием обяза-

тельств рассматриваемого рода. Если бы законодатель решил указать в названии 

главы на явления, которые стоят более близко к содержанию соответствующих обя-

зательств, то есть к правам и обязанностям его сторон, он вынужден был бы указы-

вать в названии главы и на возмещение имущественного вреда, и на компенсацию 

морального вреда. Название же «обязательства вследствие причинения вреда» ак-

центирует внимание на юридическом факте (причинении вреда), который является 

сложным в том смысле, что формулировка «причинение вреда» охватывает собою и 

причинение имущественного и морального вреда и даже причинение репутационно-

го вреда юридическим лицам, о чем более подробно речь будет идти ниже. Однако 

удача законодателя при выборе названия гл. 59 ГК уже не сопутствовала ему при 

выборе заглавия параграфа первого этой главы.  

Гл. 59 ГК состоит из 4-х параграфов. Параграфы 2, 3 и 4, в принципе, устанавли-

вают специальные правовые нормы соответственно о возмещении имущественного 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, о возмещении имуществен-

ного вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг, и о 

компенсации морального вреда. Поскольку эти специальные параграфы посвящены 

возмещению вреда (имущественного) и компенсации вреда (морального) у законо-

дателя было два варианта выбора заглавия параграфа первого гл. 59 ГК. Первый ва-

риант – озаглавить пар. 1 так, чтобы его положения можно было распространить на 

все последующие три параграфа гл. 59 ГК, в том числе и на параграф, регулирую-

щий отношения по поводу компенсации морального вреда. Этой цели соответство-

вало бы заглавие «Общие положения». Второй вариант – озаглавить параграф 1 так, 

чтобы его положения нельзя было распространять на отношения, регулируемые по-

ложениями пар. 4 гл. 59 ГК. Этой цели соответствовало бы заглавие «Общие поло-

жения о возмещении имущественного вреда». 

Законодатель не выбрал ни первый, ни второй из предложенных здесь вариантов, 

а изыскал третий – «Общие положения о возмещении вреда». Это заглавие – тоже 

достаточно определѐнное: раз в нем указывается на «возмещение» (вреда), то им не 

может охватываться «компенсация» (морального вреда). В принципе, это – бес-

спорное утверждение. Но уже при первом приближении заметна потребность рас-

пространения положений п. 1 гл. 59 на отношения, регулируемые положениями п. 4 

этой главы. Да и законодатель строг в употреблении термина «возмещение вреда» и 

в отграничении его от термина «компенсация» (морального вреда) только в преде-

лах ГК (даже в пределах ГК (в п. 2 ст. 1101) законодатель употребил слова «возме-

щения вреда», хотя контексту этого законодательного положения соответствовали 

слова «компенсация морального вреда»). В Уголовно-процессуальном кодексе ст. 

136 имеет заглавие «Возмещение морального вреда», а в тексте этой статьи речь 

идет о «компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении». 

Поскольку названная статья предусматривает не только указанную компенсацию, 

но и принесение извинения реабилитированному прокурором, в соответствующих 

случаях – сообщение о реабилитации в средствах массовой информации и сообще-
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ние по месту работы, учебы или жительства реабилитированного, из этой статьи 

следует сделать вывод о том, что в ней возмещение морального вреда понимается 

как родовое понятие по отношению к «компенсации за причиненный моральный 

вред» в денежном выражении как понятию видовому и другим способам возмеще-

ния морального вреда. В Трудовом кодексе в заглавии и тексте ст. 237 речь идет о 

возмещении морального вреда. Но все эти колебания законодателя не исключают 

его четкости и определенности при использовании рассматриваемых терминов в ГК. 

И это должно учитываться при толковании соответствующих терминов и положе-

ний гл. 59 ГК, а также при разрешении коллизий между ними. 

Правда, возникает деликатный вопрос, связанный с тем, что в ст. 53 Конституции 

речь идет о возмещении вреда, а судебная практика, в том числе практика Консти-

туционного Суда, толкует это конституционное положение как основание и возме-

щения имущественного вреда и компенсации морального вреда. Полагаем, что тер-

мин возмещение вреда в ст. 53 Конституции должен толковаться в соответствии с 

тем значением, которое ему придавалось законодательством, действовавшем на 

время принятия Конституции. На то время в России действовали Основы граждан-

ского законодательства СССР и республик от 31.05.1991. Основы предусматривали 

возмещение имущественного вреда и морального вреда. Термин «вред» при этом 

имел значение родового понятия, а понятие имущественного вреда и морального 

вреда считались видовыми по отношению к указанному родовому понятию. С учѐ-

том этого исторического момента и следует толковать ст. 53 Конституции: она 

предусматривает, используя терминологию действующего Гражданского кодекса, и 

возмещение имущественного вреда, и компенсацию морального вреда.  

Впоследствии законодатель в целях совершенствования гражданско-правового 

регулирования пошел по пути разделения понятия «возмещения» на два понятия – 

«возмещение вреда», которое стало применяться к имущественному вреду и «ком-

пенсация морального вреда». После этого понятие «возмещение вреда» стало не 

вполне правильным распространять на компенсацию морального вреда.    

Однако за ориентир в российской науке гражданского права, в практике право-

применения и даже при изучении гражданского права в высших юридических учеб-

ных заведениях становятся принятыми не преданность закону и не вера в закон, не 

признание необходимости поиска права и правовых ценностей в рамках закона, не 

приоритет правовой определенности перед справедливостью, как это принято в 

немецко-говорящих странах [1, 270]. Наиболее активные в научном творчестве уче-

ные пошли по пути утверждения концепции поиска права за пределами закона, уче-

та при правотолковании политико-правовых резонов, расширительного и ограничи-

тельного толкования, так называемого объективно-телеологического толкования. 

Справедливость, даже мелочная, стала поводом для резко критической оценки зако-

на. Вот один из сотен и тысяч примеров попыток воплощения в жизнь этой концеп-

ции. При комментировании п. 1 ст. 811 ГК А.Г. Карапетов пишет: «Первым днем, за 

который начинают причитаться проценты, является первый день просрочки… В са-

мой комментируемой норме указано на день, в который сумма займа должна была 

быть возвращена, но, как представляется, эта формулировка не вполне корректна и 

не должна пониматься буквально. Иначе получится абсурдный вывод…» [2, с. 418]. 

Автор упрекает законодателя в некорректности, считает, что совершенно ясная и 

четкая мысль законодателя не должна пониматься буквально, поскольку из нее сле-
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дует абсурдный вывод. Все же, учитывая немецкие, а не американские корни рос-

сийской цивилистики, к данным утверждениям следует относиться критически и 

при правоприменении и при изучении курса гражданского права.    

При сложившихся условиях некоторое отступление от буквы закона при толко-

вании терминов «возмещение» и «вред» выглядит незаметным или вообще не вы-

глядит. Покажем это на примерах самых авторитетных специализированных изда-

ний. П.В. Крашенинников и Л.Ю. Михеева, комментируя ст. 1064 ГК, пишут: «В 

широком смысле вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом 

материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в 

охраняемом законом благе, которые могут быть как имущественными, так и нема-

териальными…Причиненный вред может быть имущественным и неимуществен-

ным (моральным)» [3, абз. 176, 180]. Напомним, что здесь не просто раскрывается 

содержание термина «вреда», а дается его интерпретация в порядке комментирова-

ния ст. 1064 ГК. Но если уж авторы пришли к выводу о том, что ст. 1064 ГК регули-

рует отношения, на которые распространяется параграф 4 главы 59 Гражданского 

кодекса, то этот вывод надо было аргументировать или хоты бы дать необходимые 

пояснения.  Л.В. Тихомирова и М.Ю. Тихомиров пишут о возможности применения 

к отношениям, регулируемым положениями ст. 1099-1101 ГК, ст. 1074 ГК [4, 

абз.478], откуда следует, что нет препятствий для применения к этим отношениям 

всех положений параграфа 1 главы 59 ГК. Группа авторов, комментируя статью 

1064 ГК, оценивает как удачное определение вреда, которое дано Верховным Судом 

и в соответствии с которым вред заключается в умалении охраняемого законом ма-

териального или нематериального блага [5, абз.72], что и открыло возможность в 

комментарии к указанной статье вести речь о компенсации морального вреда [5, 

абз.103]. В комментариях к Гражданскому кодексу возмещение вреда без каких-

либо оговорок рассматривается как родовое понятие по отношению к компенсации 

морального вреда, а отсюда делается вывод о возможном применении положений, 

установленных параграфом 1 главы 59 ГК к отношениям, регулируемым положени-

ями параграфа 4 той же главы [6, абз.7; 7, п. 3; 8, п. 4; 9, абз. 22]. Проявлением этого 

же самого подхода является также безоговорочное утверждение, например, о том, 

что п. 2 ст. 1070 ГК применяется к обязательствам по поводу причинения морально-

го вреда. При этом указывается на то, что вред «возмещается» [10, с. 718]. Даже и в 

классическом учебнике гражданского права, изданном под редакцией 

Е.А. Суханова, допускается выражение «возмещение морального вреда» [11, с. 484]. 

Так актуализировалась проблема соотношения параграфов 1 и 4 гл. 59 ГК: можно 

ли к отношениям, регулируемым параграфом 4 этой главы применять положения 

параграфа 1? Постановка этого вопроса не является проявлением стремления к 

праздной псевдонаучной дискуссии. Она имеет и непосредственное практическое 

значение, ибо уже распространение п. 1 ст. 1064 ГК на отношения, регулируемые 

положениями параграфа 4 главы 59 Гражданского кодекса, потребует разрешения 

коллизии между п. 1 ст. 1064 ГК, не устанавливающим ограничений на возмещение 

причиненного вреда (выходит, – и морального тоже) и п. 2 ст. 1099 ГК, предусмат-

ривающим компенсацию морального вреда, причиненного нарушением имуще-

ственных прав, в случаях, предусмотренных законом. Наука гражданского права к 

разрешению такого рода коллизий попросту не готова. Есть и зарубежный опыт, 

который может оказывать давление на правосознание субъектов правотолкования и 
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праовприменения. Так, ст. 1382, 1383 Французского Гражданского кодекса устанав-

ливают общие правила о возмещении вреда, не выделяя имущественного и неиму-

щественного вреда. Современная практика французских судов, пишут К. Цвайгерт и 

Х. Кѐтц, «не делает различия меду материальным и моральным ущербом» [12, с. 

429]. Полагаем, что в Гражданском кодексе России такое различие четко проведено. 

Законодатель предпринял попытку разрешить указанную выше проблему пунктом 1 

ст. 1099 ГК, в соответствии с которым основания и размер компенсации гражданину 

морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и 

статьей 151 ГК. Это законодательное положение тоже является не очень удачным. 

Параграфы 1-3 главы 59 Гражданского кодекса не содержат каких-либо положений, 

которые можно было квалифицировать как такие, которые определяют основания 

компенсации морального вреда. Утверждение о том, что в формулировке п. 1 ст. 

1099 ГК имеется в виду, что основания компенсации морального вреда определяют-

ся в соответствии со ст. 1064 ГК, означало бы очевидное и недопустимое насилие 

над буквой закона. Правда, складывается такое впечатление, что научная, и учебная, 

и научно-практическая литература такое насилие считает приемлемым и повседнев-

ным явлением. Неприемлемым считается только обозначение этого явления незвуч-

ным и грубым словом «насилие». Для этого есть очень красивые слова типа «нет 

никаких политико-правовых резонов отрицать, что п. 1 ст. 1099 ГК отсылает к ст. 

1064 ГК» (взято из судебной практики). Мы бы все-таки предпочли, чтобы толкова-

ние законодательных положений было гораздо более близким к букве этих положе-

ний. Это означает, что к обязательствам компенсации морального вреда следует 

применять, если это не противоречит существу таких обязательств, не только ста-

тью 1064 ГК, но также и ст. 1065-1083 ГК, однако исключительно в порядке анало-

гии закона. Конечно, аналогия закона – не лучший способ провоприменения, но он 

уж во всяком случае лучше, чем насилие над буквой закона, хотя бы оправдываемое 

ссылкой на небрежность законодателя.  

Да и сам законодатель, указав на то, что основания компенсации гражданину мо-

рального вреда определяются, в частности правилами гл. 59 ГК (п.1 ст. 1099 ГК), не 

был уверен в том, что этого достаточно для распространения ст. 1064 ГК на отно-

шения, регулируемые параграфом 4 этой главы, и включил в указанный параграф 

ст. 1100 ГК «Основания компенсации морального вреда». Но, очевидно, законода-

тель все-таки не исключал применения к отношениям по поводу компенсации мо-

рального вреда ст. 1064 ГК, поскольку основания компенсации морального вреда в 

ст. 1100 ГК изложил фрагментарно. Эта статья устанавливает только те случаи, при 

которых моральный вред компенсируется независимо от вины причинителя вреда. 

Раз устанавливаются отдельные случаи, когда моральный вред компенсируется 

независимо от вины, то должны быть и общие правила о том, когда не компенсиру-

ется моральный вред, а также о том, что условием компенсации морального вреда 

является наличие вины. Таким общим правилом никак не может считаться п. 1 ст. 

1064 ГК. Если это признать, то вследствие совместимости этой как бы общей право-

вой нормы и специальной правовой нормой, установленной п. 2 ст. 1100 ГК («мо-

ральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающим имуще-

ственное право гражданина, подлежит компенсации в случаях предусмотренных 

законом»), следует будет прийти к выводу о том, что моральный вред подлежит 

компенсации всегда, хотя бы он был причинен нарушением имущественных прав. 
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Такой вывод будет правильным с учетом как совместимости указанных правовых 

норм, так и того, что правовая норма, которая логически закреплена в п. 2 ст. 1099 

ГК, обнаруживается при помощи вывода a contrario и в соответствии которой мо-

ральный вред, причиненный нарушением имущественных прав гражданина, ком-

пенсации не подлежит (кроме специально установленных законом случаев), не мо-

жет конкурировать с правовой нормой, текстуально закрепленной в п. 1 ст. 1064 ГК 

(если бы эта норма была признана общей в рассматриваемом отношении).  

Той же неуверенностью законодателя в возможности применения к отношениям, 

предусмотренным ст. 1100 ГК, п. 2 ст. 1064 ГК (признающем вину условием ответ-

ственности за причиненный вред) обусловлено и повторение применительно к ком-

пенсации морального вреда правила п. 2 ст. 1079 ГК об ответственности независимо 

от вины за вред, причиненный источником повышенной опасности, и правила п. 1 

ст. 1070 ГК об ответственности независимо от вины за вред, причиненный органами 

дознания, следствия, прокуратуры и суда. 

В п. 1 ст. 1099 ГК указывается также на то, что и «размер» компенсации мораль-

ного вреда определяется гл. 59 Гражданского кодекса, а также ст. 151 ГК. Это по-

ложение вызывает интерес тем, что свидетельствует об осознании законодателем 

того обстоятельства, что до того, как он определил в п. 2 ст. 1101 ГК порядок опре-

деления размера подлежащего компенсации морального вреда, он определил этот 

порядок в ст. 151 ГК. Это, конечно, является очевидным дефектом законодательной 

техники, но также порождает коллизии между ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК. Они не-

сложные, но это не может быть основанием для вывода о возможности разрешения 

этих коллизий исключительно с помощью интуиции. Для разрешения коллизии 

между базовыми нормами указанных статей, следует квалифицировать эту колли-

зию как коллизию между правовыми нормами, которые преимущественно регули-

руют одни и те же отношения, а отличаются только по содержанию диспозиций 

(содержанию устанавливаемых ими критериев определения размера компенсации 

морального вреда).    

Лишь первоначально может сложиться впечатление, что ст. 1101 ГК устанавли-

вает общие правовые нормы, которые распространяются на все отношения по пово-

ду компенсации морального вреда, а специальные правовые нормы, установленные 

ст. 151 ГК, – только на отношения по поводу компенсации морального вреда, при-

чиненного действиями, «нарушающими личные неимущественные права» гражда-

нина «либо посягающие на принадлежащие гражданину нематериальные блага». 

Конечно, эта формулировка части первой ст. 151 ГК не может быть признана удач-

ной уже потому, что сам законодатель в части первой ст. 151 ГК допустил компен-

сацию морального вреда и в других предусмотренных законом случаях (а не только 

при нарушениях личных неимущественных прав и посягательствах на принадлежа-

щие гражданину нематериальные блага). Но трудно представить себе причинение 

морального вреда при отсутствии нарушения нематериальных прав и посягатель-

ства на нематериальные блага. Поэтому в целях интерпретации части первой ст. 151 

ГК следует обратиться к п. 2 ст. 1099 ГК, в соответствии с которым моральный 

вред, причинѐнный действиями (бездействием), нарушающими имущественные 

права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. 

Выходит, что моральный вред может быть причинен нарушением имущественных 

прав. Но моральный вред в соответствии с частью первой ст. 151 ГК – это физиче-
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ские и нравственные страдания», и причинить такие страдания нарушением имуще-

ственных прав непосредственно нельзя. Их возможно непосредственно причинить 

только посредством нарушения личных неимущественных прав или посягательства 

на нематериальные блага. Следовательно, моральный вред может причиняться пу-

тем непосредственного нарушения личных неимущественных прав или непосред-

ственного посягательства на нематериальные блага либо опосредованного наруше-

ния указанных прав и посягательства на личные нематериальные блага через нару-

шение имущественных прав. Этот вывод подтверждается ст. 15 Закона «О защите 

прав потребителей», которая предусматривает компенсацию морального вреда, 

причиненного нарушением прав потребителя. Это законодательное положение по 

существу признает, что при непосредственном нарушении имущественных прав по-

требителя опосредованно (косвенно) нарушаются права неимущественные, чем 

причиняются потребителю нравственные страдания, т.е. моральный вред. Поэтому 

Конституционный Суд признал ст. 151 ГК не соответствующей Конституции в той 

мере, в какой она – по смыслу, придаваемому ей судебным толкованием (в том чис-

ле во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1099 данного Кодекса), – служит основанием 

для отказа в компенсации морального вреда, причиненного гражданину совершен-

ным в отношении него преступлением против собственности, в силу одного лишь 

факта квалификации данного деяния как посягающего на имущественные права по-

терпевшего, без установления на основе исследования фактических обстоятельств 

дела того, причинены ли потерпевшему от указанного преступления физические 

или нравственные страдания вследствие нарушения его личных неимущественных 

прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага» (Поста-

новление Конституционного Суда РФ от 26.10.2021). Даже и в части доказывания 

факта причинения морального вреда Конституционный Суд решил несколько осла-

бить требования к потерпевшим, сформулировав правовую позицию, в соответствии 

с которой в некоторых случаях «факт причинения морального вреда… не может 

быть сам по себе поставлен под сомнение» (п. 7 мотивировочной части названного 

Постановления).   

Таким образом, сферы действия правовых норм, установленных п. 2 ст.1099 ГК и 

ст. 151 ГК совпадают полностью: и в части компенсации морального вреда, причи-

ненного нарушениями личных неимущественных прав или посягательством на не-

материальные блага, и в части компенсации морального вреда «в других случаях, 

предусмотренных законом» (часть первая ст. 151 ГК), что тождественно формули-

ровке п. 2 ст. 1099 ГК, «моральный вред, причиненный действиями (бездействием), 

нарушающими имущественные права гражданина, подлежат компенсации в случа-

ях, предусмотренных законом». 

Диспозиция правовой нормы, которая текстуально закреплена в п.2 ст.1101 ГК и 

предписывает определять размер компенсации морального вреда по критерию ха-

рактера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, кото-

рый (характер) должен оцениваться с учетом всех обстоятельств, при которых был 

причинен вред, может применяться вместе с диспозицией правовой нормой, тексту-

ально закрепленной в положении предложения первого части второй статьи 151 ГК. 

Эта последняя диспозиция вообще не содержит указания на такой обобщающий 

критерий, на который указывается в п.2 ст. 1101 ГК. Но нельзя отрицать то обстоя-

тельство, что этот критерий охватывается формулировкой «иные заслуживающие 
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внимания обстоятельства» (часть вторая ст. 151 ГК), хотя стилистически и выглядит 

неудачным основной критерий определения размера компенсации морального вреда 

скрывать под формулировкой «иные заслуживающие внимания обстоятельства». 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что часть вторая ст. 151 ГК 

предписывает при определении размера компенсации морального вреда учитывать 

степень вины нарушителя, а п.2 ст. 1101 ГК предписывает учитывать степень вины 

в случаях, «когда вина является основанием возмещения вреда». Требуется разре-

шить коллизию между этими законодательными положениями и попутно дать ин-

терпретацию взятого в кавычки выражения. Совершенно очевидно, что законода-

тель при формулировании этого выражения допустил досадную оплошность, кото-

рая исключает учет степени вины в случаях, предусмотренных абзацами четвертым 

и пятым ст. 1100 ГК. Но в случаях, когда закон допускает возмещение имуществен-

ного вреда и компенсацию морального вреда независимо от вины, все-таки обычно 

и фактически имущественный вред возмещается, а моральный – компенсируется 

при наличии вины. Поэтому степень вины причинителя вреда должна учитываться 

не тогда, «когда вина является основанием возмещения вреда» (по закону), а тогда, 

когда вина стала фактическим условием компенсации морального вреда. Так, при 

причинении морального вреда источником повышенной опасности степень вины 

причинителя вреда обычно учитывается, поскольку обычно его вина есть. А не учи-

тывается степень вины только в случаях фактического отсутствия вины причините-

ля вреда. Рассматриваемая формулировка п. 2 ст. 1101 ГК оснований для такой 

дифференциации не дает. К тому же и сама по себе отсылка к «основаниям возме-

щения вреда» в статье, регулирующей отношения по поводу компенсации мораль-

ного вреда, не может быть признана удачной. Она стала поводом для такого утвер-

ждения авторов одного из научно-практических изданий: «Степень вины причини-

теля вреда оценивается в том случае, если наличие вины является основанием для 

привлечения к такой ответственности (речь идет о компенсации морального вреда. – 

Н.П.) [4, абз.502]. Аналогичное утверждает и В.А. Белов, не рассматривая при этом 

соотношение части второй ст. 151 ГК и п. 2 ст. 1101 ГК [13, с.641]. Между тем, со-

ответствующие правовые нормы, текстуально закрепленные в части второй ст. 151 

ГК и п. 2 ст. 1101 ГК, являются совместимыми, а каждая из них не может препят-

ствовать применению другой. А правовая норма, которая логически закреплена в п. 

2 ст. 1101 ГК, обнаруживается при толковании при помощи вывода a contrario и в 

соответствии с которой степень вины причинителя морального вреда не учитывает-

ся, если вина не является основанием возмещения вреда, не может препятствовать 

применению правовой нормы, текстуально закрепленной в части второй ст. 151 ГК, 

поскольку правовые нормы обнаруженные при помощи вывода a contrario, не спо-

собны, как правило, к конкуренции при правоприменении [14, с.326]. Таким обра-

зом, в конечном счете мы приходим к выводу о том, что преимущественному при-

менению подлежит правовая норма, которая текстуально закреплена в части второй 

ст. 151 ГК и в соответствии с которой степень вины учитывается при определении 

размера компенсации морального вреда всегда, в том числе и в тех случаях, когда 

компенсация морального вреда производится в соответствии с законом независимо 

от вины причинителя вреда. А когда вины причинителя вреда нет фактически, то 

нет и степени вины, которая могла бы учитываться при определении размера ком-

пенсации морального вреда. Поскольку научное сообщество на данное время не го-
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тово воспринять предложенный инструментарий разрешения коллизии между ча-

стью второй ст. 151 ГК и п. 2 ст. 1101 ГК, абзац второй из ст. 151 ГК следует ис-

ключить, а из положения предложения первого п. 2 ст. 1101 ГК следует исключить 

слова «в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда». Одновре-

менно пункт 2 ст. 1101 ГК следует дополнить словами «иные заслуживающие вни-

мания обстоятельства», взятыми из абзаца второго ст. 151 ГК, хотя и этого может 

быть недостаточно. Даже немецкие суды, казалось бы, твердо стоящие на позиции 

поиска права исключительно в пределах закона, вынуждены иногда отступать от 

закона и производить под видом возмещения морального вреда «изъятие незакон-

ных доходов», полученных вследствие нарушения прав личности [15, с.260]. О том 

же пишет и немецкий ученый Р. Алекси [16, с. 8-9]. 

Наконец, остановимся на вопросе соотношения правовых норм, установленных 

параграфом 4 гл. 59 ГК и правовой нормы, которая установлена абзацем одиннадца-

тым ст. 12 ГК и которая предусматривает возможность применения такого способа 

защиты гражданских прав как компенсация морального вреда. Эта проблема пред-

ставляется чрезвычайно сложной вследствие того, что в технико-юридическом ас-

пекте вопрос о характере правовых норм, установленных ст. 12 ГК, об их соотно-

шении с более конкретными правовыми нормами, предусматривающими способы 

защиты гражданских прав в науке не ставился, не обсуждался, а также в силу того, 

что и законодатель вследствие отсутствия соответствующих научных рекомендаций 

не использует те технико-юридические средства, которые позволили бы придать 

законодательным положениям признак определенности, в том числе в части разре-

шения коллизий между нормами гражданского права. 

Речь идет о том, что если бы законодатель изложение нормативного материала в 

параграфе 4 гл. 59 ГК начал с фразы «моральный вред возмещается только гражда-

нам (физическим лицам) и только в случаях, предусмотренных ст. 151 ГК и настоя-

щей статьей», было бы совершенно ясно, что юридическим лицам, а в случаях, не 

предусмотренных ст. 151 ГК и 1099 ГК – и гражданам, моральный вред не возмеща-

ется, а абзац одиннадцатый ст. 12 ГК в части, противоречащей предусмотренной 

выше правовой норме, применяться не может. Но законодатель (как и правоприме-

нители) рекомендации науки относительно значения слов «лишь», «только», «ис-

ключительно», «не иначе как» для разрешения коллизий между общими и специ-

альными правовыми нормами [14, с. 338-348] не воспринимает. Так и создана про-

блема соотношения правовых норм, установленных ст. 12 ГК, и специальных пра-

вовых норм, предусматривающих способы защиты гражданских прав, в частности 

правовых норм, установленных ст. 151 и 1099 ГК. 

Поскольку специальные правовые нормы, устанавливающие способы защиты 

конкретных гражданских прав, как правило, являются совместимыми с общими 

правовыми нормами, предусмотренными ст. 12 ГК, специальные правовые нормы о 

способах защиты прав не могут исключить применение общих правовых норм, 

установленных ст. 12 ГК. Но при правоприменении следует учесть судебную прак-

тику, которая уже в течение многих десятков лет вообще не считает, что ст. 12 ГК 

не устанавливает нормы прямого действия. Ст. 12 ГК для такого вывода оснований 

не дает. А поэтому, по логике вещей, указанная судебная практика не должна была 

бы применяться как противоречащая закону. Но из процессуальных законов вытека-

ет иное. Процессуальные кодексы (ст. 391.9 ГПК; ст. 308.8 АПК; ст. 341 КАС) еди-
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нодушны в том, что нарушение единообразия судебной практики является основа-

нием для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора, хотя нарушение 

судебными актами законов, как правило, таким основанием в соответствии с 

названными статьями процессуальных кодексов не является. Эти процессуальные 

положения, вне всякого сомнения, имеют и материально-правовое содержание. Они 

дают основание для вывода о том, что коллизия между единообразной судебной 

практикой и установленными законом материально-правовыми нормами должны 

разрешаться в пользу судебной практики. Таким образом, судебной практике необ-

ходимо следовать и в том, что установленные ст.12 ГК правовые нормы не имеют 

прямого действия. А абзац одиннадцатый ст. 12 ГК не может толковаться таким об-

разом, что он является основанием компенсации морального вреда всегда, когда та-

кой вред причинен. Следовательно, моральный вред подлежит компенсации только 

в случаях, предусмотренных ст. 151 и 1099 ГК. В остальных случаях моральный 

вред компенсации не подлежит. В частности, не подлежит компенсации и вред, 

причиненный юридическим лицам распространением сведений, порочащих их де-

ловую репутацию (так называемый репутационный вред). 

Однако в Определении Конституционного Суда от 4 декабря 2003 г. №508-О бы-

ло указано на то, что «отсутствие прямого указания в законе на способ защиты де-

ловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требования о 

компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением дело-

вой репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное содержа-

ние (отличное от содержания морального вреда, причиненного гражданину), кото-

рое вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера послед-

ствий этого нарушения». Все же Конституционный Суд не был уверен и в консти-

туционности и в законности этого утверждения. Поэтому уже в следующем абзаце 

мотивировочной части своего Определения он сослался на Конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод и практику Европейского Суда по правам челове-

ка. Как раз в этом вся суть вопроса, а не в том, что юридические лица могут предъ-

являть требования рассматриваемого в силу законодательства Российской Федера-

ции: Конвенция была обязательной для России, юрисдикция Европейского Суда по 

правам человека распространялась на Россию. Но теперь всѐ изменилось: и Конвен-

ция не обязательна для России, и юрисдикция Европейского Суда по правам чело-

века не распространяется на Россию. Поэтому утратили юридическую силу как ис-

точники гражданского права и Определение Конституционного Суда от 4 декабря 

2003 г. №508-О и Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-

ховного Суда от 18 ноября 2016 г. № 307-ЭС16-8923 по делу № А56-58502/2015, 

нашедшее отражение в Обзоре судебной практики Верховного Суда № 1 (2017), 

утвержденного Президиумом Верховного Суда 16 февраля 2017 г. Между тем, в 

научной литературе правовая позиция Конституционного Суда была безоговорочно 

поддержана: «Данный вывод был основан на положении ст. 45 (ч.2) Конституции 

РФ, в соответствии с которым каждый вправе защищать свои права и свободы все-

ми способами, не запрещенными законом…» [17, абз.38]. Но права и свободы, кото-

рые подлежат защите в соответствии со ст. 45 Конституции, до момента начала за-

щиты должны существовать, то есть они должны быть установлены так, как это 

предусматривают Конституция и закон. Поскольку право на компенсацию репута-

ционных убытков действующее гражданское законодательство ни прямо, ни кос-
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венно, ни текстуально, ни логически не закрепляет, оно не может защищаться в со-

ответствии со ст. 45 Конституции. 

Автор не утверждает, что она разрешила все поставленные в статье проблемы. 

Но одно бесспорно: поставленные в ней проблемы нуждаются в дальнейшем иссле-

довании при проявлении максимального внимания к букве закона и обсуждении в 

научной среде. 
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В статье авторами проводится теоретико-правовой анализ международных стандартов труда. Авто-

ры, проводя ретроспективный анализ института международно-правового регулирования труда обра-

щаются к трудам советских исследователей. Анализируя воззрения современных ученых, авторы при-

ходят к выводу, что в настоящее время в сфере развития трудовых прав несколько меняются подходы 

к обозначенной проблеме. 

Активные процессы глобализации вызвали мощный толчок развития доктрины международного 

трудового права, который привел к возникновению новых юридических терминов, которые имеют 

место в процессе международного регулирования условий труда.  В статье рассматривается институт 

международно-правового регулирования труда как в широком, так и в узком смысле. Также авторы 

проводят анализ международных актов в сфере труда. В связи с этим в статье поднимается вопрос о 

сущности «международного трудового кодекса», который до сих пор остается открытым и не имеет 

однозначного толкования. 

Авторы акцентируют внимание на том, что целесообразно закрепить понятия «международные 

трудовые стандарты» на законодательном уровне в национальной системе права, в связи с тем, что 

данный термин получил свое закрепление в различных официальных документах (международных 

организаций), а также на доктринальном уровне.  

В заключении авторы предлагают классификацию международных стандартов, касающихся опла-

ты труда, а также дают дефиницию международного трудового стандарта.  

Ключевые слова: труд, трудовые отношения, регулирование, международные стандарты, между-

народные договоры, международные конвенции, трудовое законодательство. 
 

Глобализация, обретает всеобъемлющий характер и не может обойти вниманием 

и сферу трудовых отношений. Безусловно, международно-правовое регулирование 

трудовых правоотношений является составной частью общественно-политической 

жизни любой страны. Именно поэтому разработаны программы по внедрению су-

ществующих международно-правовых стандартов во внутреннее законодательство, 

в частности, «закреплена не только необходимость разработки правовых норм по 

регулированию социально-трудовых отношений в рыночных условиях, но и приве-

дение законодательства по этому вопросу в соответствие с нормами международно-

го права» [1, с. 120].  

В настоящее время указанные вопросы попадают в поле интереса исследователей 

различных отраслей юридических наук: общей теории права и государства, между-

народного публичного права, трудового права, права социального обеспечения и др.  

И именно понятие международных трудовых стандартов находится на пересечении 

четырех отраслей права — это теория государства и права, международное право, 

философия трудового права и собственно трудовое право.  

Характер и направление нашего исследования четко обрисовывает потребность в 

выяснении национального измерения международно-правового регулирования тру-

да как необходимого компонента трудового права РФ, в аспекте рассмотрения об-
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щепризнанных стандартов оплаты труда. В дальнейшем исследовании мы будем 

оперировать такими понятиями как «международно-правовое регулирование труда» 

и «международно-правовые стандарты», поэтому существует необходимость про-

анализировать указанные дефиниции, поскольку эти правовые категории являются 

мультиаспектными явлениями. 

Первым среди отечественных ученых, кто заложил базис современного понима-

ния международно-правового регулирования труда, был С.А. Иванов, «который 

впервые на территории Советского Союза на монографическом уровне определил 

понятие международно-правового регулирования труда, его цель, методы и формы 

регулирования, характер и степень влияния международных соглашений о труде на 

условия труда в конкретных государствах, и тому подобное» [1, с. 123]. 

Продолжил исследовать эту правовую категорию в определенном направлении и 

развивать идеи, заложенные С.А. Ивановым, Е.М. Аметистов. Он, исследуя разви-

тие международного регулирования труда, отмечал: «что с одной стороны, нужны 

расширения проблематики, которую охватывают международные нормы, и повы-

шение уровня прав и свобод, которые ими предоставляются, а с другой — макси-

мально эффективная имплементация международных норм» [2, с. 123]. Непремен-

ными условиями такого имплементации является «добросовестное выполнение 

международных обязательств по вопросам труда, совершенствование и развитие 

национального права, как в сфере трансформации и выполнения международных 

договоров, так и в сфере регулирования труда, создание необходимых социально – 

экономических гарантий для осуществления целей международных норм, совер-

шенствование форм и методов контроля за их применением» [3, с. 222]. 

По мнению И.Я. Киселева, «международно-правовое регулирование труда пред-

ставляет собой регламентацию с помощью международных соглашений государств 

вопросов, связанных с применением труда, улучшением его условий, охраной тру-

да, защитой индивидуальных и коллективных прав и интересов работников» [4, 

с.342]. 

Тенденции развития прав личности в трудовой сфере в начале XXI века несколь-

ко меняют подход современных исследователей к обозначенной проблеме. Так, 

ученые В.М. Толкунова и К.М. Гусов отмечают, что «сущность международно – 

правового регулирования труда составляют прежде всего идеи правовой защиты 

высших ценностей общества и государства, а именно прав и свобод человека, его 

чести и достоинства в сфере труда» [5, с. 146]. Также «в науке трудового права под 

международно-правовым регулированием труда необходимо понимать регулирова-

ние условий труда и охраны законных прав работников с помощью международных 

соглашений, под которыми они понимают Конвенции МОТ» [6, с. 212]. Мы не мо-

жем согласиться с таким утверждение, поскольку, «кроме актов МОТ, к источникам 

международно-правового регулирования относятся нормы каких - либо междуна-

родных соглашений, так как международный договор — родовое понятие, охваты-

вающее все международные соглашения, которые могут иметь разное наименова-

ние: договор, соглашение, пакт, трактат, конвенция, декларация, коммюнике, про-

токол, и т. д» [7]. 

Как видим, в юридической науке сложились различные подходы как к понятию 

международно-правового регулирования в сфере труда вообще, так и относительно 

правового регулирования юридических гарантий, в частности. Так, С.С. Лукаш по-
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нимает международно-правовое регулирование в сфере труда как «совокупность 

международно-правовых норм, устанавливающих стандарты в сфере труда и заня-

тости с целью совершенствования системы внутреннего национального трудового 

права» [8, с. 28-34]. 

Представляется возможным разделить точку зрения ряда ученых, которые отме-

чают, что «все чаще приходится обращаться к международно-правовым актам, что 

объясняется активным участием нашей страны в жизни мирового сообщества, в де-

ятельности многих международных организаций, а также широкими межгосудар-

ственными отношениями. Эта тенденция является общемировой. Международно-

правовое регулирование превратилось в важный фактор, характеризующий соци-

альные реалии современного мира» [9, с.29].  Справедливо отмечается, что особен-

ностью международно-правового регулирования труда является то, что нормы меж-

дународных договоров о труде, как правило, непосредственно не регулируют тру-

довые отношения, а устанавливают определенные стандарты в области труда, кото-

рые через их имплементацию в национальное законодательство каждой страны, ко-

торая принимает в них участие, конкретизируются и наделяются определенным 

правовым механизмом реализации» [9, с. 35]. 

Анализируя различные подходы и критически оценивая научные позиции, мы 

можем утверждать, что важнейшими источниками международного трудового пра-

ва являются Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамбле-

ей ООН в 1948 г., и Международный пакт об экономических, социальных и куль-

турных правах 1966 г. Вместе с тем, следует согласиться с мнением В.М. Шумилова 

о том, что «международным регулированием труда охватываются также и отноше-

ния, связанные с трансграничным перемещением рабочей силы как товара. «Интер-

национализация производства, усиление взаимозависимости национальных эконо-

мик объективно обусловили рост миграции рабочей силы как товара. В результате 

образовался и функционирует международный рынок труда, охватывающий разно-

направленные потоки трудовых ресурсов, пересекающих национальные границы» 

[10, с. 71]. Поэтому представляется целесообразным выделить широкое и узкое по-

нимание понятия международно-правового регулирования отношений в сфере тру-

да. 

 В широком смысле под международно-правовым регулированием понимается 

как деятельность соответствующих субъектов международного права, так и резуль-

тат такой деятельности, то есть определенная система правовых актов, которые со-

ставляют суть международно-правового регулирования отношений в сфере труда.  

В узком - система международных актов, нормы которых направлены на право-

вое упорядочение отношений в сфере труда. Ведь, как справедливо отмечает В.Л. 

Костюк, «международно-правовые акты выступают основной формой правового 

регулирования трудовых отношений...» [11, с. 151-157]. 

В настоящее время, «в системе современного международного права выделяют 

международное трудовое право, как самостоятельную отрасль права, сформировав-

шуюся на основе единой системы общих стандартов в сфере труда и трудовых от-

ношений, а также международных договоров» [12, с. 88]. 

На современном этапе развития правовой среды человечества трудовое право яв-

ляется одной из достаточно молодых отраслей, но, вместе с тем, и очень важной: 

трудовое право является своеобразной «лакмусовой бумажкой», которая показыва-
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ет, насколько в государстве развиты и гарантированы права и свободы человека, 

ведь именно трудовые права составляют значительную часть конституционных прав 

и свобод. 

В процессе образования и формирования системы международных стандартов 

выдающимся является результат нормотворческой деятельности, которая осуществ-

ляется в рамках ООН, МОТ, региональных объединений государств и двух – и мно-

госторонних договоренностей между ними. В базовых документах ООН закреплены 

основные права человека в сфере труда. Следует отметить, что именно в этих пра-

вовых документах ООН, зародилась правовая модель международных трудовых 

стандартов. 

К основным документам ООН, в которых закреплены базовые трудовые стандар-

ты, относятся: Всеобщая декларация прав человека (1948г.), Международная кон-

венция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1966 г.), Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.), Междуна-

родная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(1990 г.), Конвенция о правах ребенка (1989 г.) и др. 

Всеобщей декларации прав провозглашает ряд основных трудовых прав: «каж-

дый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение и на осу-

ществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного раз-

вития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях (ст. 

21);  каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справед-

ливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы (п. 1 ст. 22);  

каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за 

одинаковый труд (п. 2 ст. 23); каждый работающий имеет право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, которое обеспечивает достойное человека су-

ществование его самого и его семьи и которое при необходимости дополняется дру-

гими средствами социального обеспечения (п. 3 ст. 23); каждый человек имеет пра-

во создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для 

защиты своих интересов (п. 4 ст. 23); каждый человек имеет право на отдых и досуг, 

включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периоди-

ческий отпуск (ст. 24); каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая еду, одежду, жилье, медицинский уход и необходимое социальное обслу-

живание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его са-

мого и его семьи, и право на обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалид-

ности, вдовства, старости или иного случая утраты средств к существованию в силу 

независящих от него обстоятельств (п. 1 ст. 25)» [13]. 

Детализированы основные трудовые права человека в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах» [14] (1966 г.), положения кото-

рого, так же, как и Положения «Пакта о гражданских и политических правах» [15], 

предусматривающих твердые юридические обязательства по их имплементации в 

национальное законодательство государств. Важным международным актом, кото-

рый, среди прочего, определяет права граждан в сфере труда, является Европейская 

социальная хартия (пересмотренная) [16]. 

Самым авторитетным субъектом международного правового регулирования тру-

да принято считать Международную организацию труда, как межгосударственное 

учреждение, которое имеет значительный нормотворческий опыт, длительную ис-
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торию развития и занимается исключительно вопросами надгосударственного за-

щите условий труда. Справедливо замечает И. Я. Киселев, что «именно формирова-

ние международного трудового права — это прежде всего и есть результат деятель-

ности МОТ, которая в силу специального соглашения с ООН отвечает за деятель-

ность в сфере решения международных трудовых и социальных проблем» [17, с. 

13]. 

Идеологической предпосылкой создания в 1919 г. Международной организации 

труда было положение ст. 6 американского закона Клейтона о том, что «труд не 

должен рассматриваться просто как товар или предмет торговли. Учреждение этой 

организации положило начало международно-правовому регулированию труда» 

[17, с. 14]. 

Среди основных причин, обусловивших ее создание, выделяют следующие: Во-

первых, политическая ситуация в мире. Так, указанный период характеризуется ре-

волюционным движением в России и Европе, произошли массовые забастовки во 

Франции, Англии, Италии, создаются рабочие партии. В России победила Октябрь-

ская революция и установилась советская власть. Именно развертывание революци-

онной борьбы — главная причина создания МОТ. Во-вторых, экономические фак-

торы, к которым относится стремление определенных стран как можно быстрее 

улучшить положение работников, преодолеть нищету и бедность населения. В-

третьих, социальные условия, которым принадлежало значительное место, посколь-

ку рабочий класс подвергался жестокой эксплуатации, работа проходила в тяжелых 

и невыносимых условиях труда и жизни работников, социальная защита отсутство-

вала. Социальное развитие значительно отставало от экономического, что суще-

ственно сдерживало общее развитие общества [17, с. 13]. 

Основополагающими конвенциями МОТ является «Конвенция № 87 о свободе 

ассоциации и защите права на организацию (1948 г.), Конвенция № 98 о примене-

нии права на организацию и на ведение коллективных переговоров (1949 г.), Кон-

венция о принудительном или обязательном труде (1930 г.), Конвенция № 105 об 

упразднении принудительного труда (1957 г.), Конвенция № 138 о минимальном 

возрасте приема на работу (1973 г.), Конвенция № 100 о равном вознаграждении 

мужчин и женщин за труд равной ценности (1951 г.), Конвенция № 111 о дискри-

минации в области труда и занятости (1958 г.) и Конвенция № 182 о запрете и не-

медленных мерах по ликвидации худших форм детского труда (1999 г.)» [18]. 

С принятием в 1998 г. Декларации МОТ основных принципов и прав в мире тру-

да фактически было принято решение превратить эти базовые Конвенции МОТ в 

условия членства в данной международной организации. В Декларации МОТ были 

закреплены 4 принципы формирования системы международных трудовых стандар-

тов, обобщая основополагающие права, содержащихся в данных конвенциях (Кон-

венции № № 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 и 182 МОТ). Это принципы: «свободы 

объединения и права на ведение коллективных переговоров; искоренение всех форм 

принудительного труда; запрет детского труда; запрет дискриминации в социально-

трудовых отношениях» [19]. 

В научных кругах, во многих отечественных и зарубежных научных изданиях 

часто встречается термин «Международный кодекс труда», которым охватываются 

все акты МОТ. Данное понятие, как определенное собрание трудовых норм МОТ 

или ООН, используют в своих работах такие ученые как: К. М. Гусов, Н. Л. Лютов и 
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другие. Однако, следует акцентировать внимание на том, что вопрос терминологи-

ческой сущности понятия «Международный кодекс труда» остается открытым сре-

ди ученых.  

А. Б. Канунников и А.А. Пастухов утверждают, что «акты МОТ и ООН вместе 

составляют международный кодекс труда как юридическую основу для издания 

национальных норм трудового законодательства» [20, с.16-19].   

Активные процессы глобализации вызвали мощный толчок развития доктрины 

международного трудового права, который привел к возникновению новых юриди-

ческих терминов, которые имеют место в процессе международного регулирования 

условий труда. Тем не менее, не всегда такие термины имеют единое понимание. 

Это касается и Международному кодексу труда (МКТ). Впервые этот термин был 

использован при систематизации актов МОТ в 1939 году. Тем не менее, он приме-

нялся в научных кругах как значительно более широкое понятие и был скорее фор-

мальным названием первого сборника конвенций и рекомендаций МОТ. Он был 

напечатан в 1941 году на английском языке. В те годы сборник имел характер не-

официальной систематизации, ибо, по сути, был простой компиляцией актов МОТ 

путем их объединения в группы в соответствии с аспектами регулирования условий 

труда. В 1951 г. Международное бюро труда подготовило новую редакцию сборни-

ка под тем же названием МКТ на английском, французском и испанском языках. 

Именно этот сборник получил наибольшее признание среди ученых и был дополни-

тельно переведен на другие языки. Редакция сборника 1951 года имела вид обнов-

ленного систематизированного собрания международных трудовых стандартов (в 2 

томах), которые содержались в различных конвенциях и рекомендациях, принятых 

МОТ в период с 1919 по 1951 год. 

Представляется возможным согласиться с тем, что МКТ 1951 года представляет 

собой научный интерес и на сегодняшний день является образцом систематизации 

актов МОТ, учитывая, что этот процесс сейчас имеет приоритетное значение для 

организации. Однако, этот «кодекс» имеет только историческую ценность, так как 

он характеризует определенный этап развития нормотворчества МОТ и содержит 

значительное количество конвенций и рекомендаций, которые уже давно потеряли 

свою актуальность, были отменены или пересмотрены. 

Таким образом, вопрос о сущности «международного трудового кодекса» до сих 

пор остается открытым и не имеет однозначного толкования. На наш взгляд, Меж-

дународный Трудовой кодекс является сводом конвенций и рекомендаций, создан-

ных МОТ при непосредственном участии представителей государств-членов, неза-

висимо от того, ратифицированы они или нет. Следует обратить внимание на то, что 

законодательном уровне в РФ термин «Международный Трудовой кодекс» не упо-

требляется. Ряд ученых отмечает, что «для улучшения адаптации национальных 

трудовых норм государств-участников трудовых норм МОТ нужно провести коди-

фикационную работу относительно норм организации, результатом чего должно 

стать создание Международного кодекса труда, который был бы наделен юридиче-

ской силой прямого действия в Европейском суде по правам человека, специализи-

рованных трудовых судах и судах общей юрисдикции государств-участников МОТ» 

[21, с. 16-9]. Мы считаем указанную позицию по созданию Международного кодек-

са труда сомнительной. 
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Хотим еще обратить внимание, что «в 2001 г. под эгидой МОТ была выпущена 

книга коллектива авторов «International labour standards: a global approach», посвя-

щенная 75-летию Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций. 

Данная книга содержит историю развития, содержание основных международных 

трудовых стандартов, однако, не дается их понятийная сущность» [22, с. 134]. Но из 

контекста следует, что: «под международными трудовыми стандартами понимается 

совокупность конвенций и рекомендаций МОТ, посвященных основным институ-

там трудового права: свободе ассоциаций, коллективным переговорам, запрету при-

нудительного и обязательного труда, равным возможностям в труде, защите детей и 

молодежи, политике занятости, развитию трудовых ресурсов, охране труда, соци-

альному обеспечению, охране труда людей разных профессий: моряков, рыбаков, 

врачей и др.» [21, с. 16-19; 22, с. 135]. 

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, что наиболее приемлемым 

для обозначения конвенций и рекомендаций Международной организации труда с 

точки зрения экспертов МОТ является именно термин «международные трудовые 

стандарты». 

Международные трудовые стандарты подкреплены системой контроля, которая 

является уникальной на международном уровне, что помогает обеспечить выполне-

ние странами конвенций, которые они ратифицировали.  

Следует подчеркнуть, что правотворческая деятельность МОТ имеет значение 

для применения международных трудовых стандартов высшими судебными орга-

нами Российской Федерации. 

Справедливо в этом контексте замечает И.Я. Киселев, что «содержание этих 

стандартов представляет собой концентрированное выражение опыта многих стран, 

плод тщательного отбора наиболее ценных и универсально значимых норм в поло-

жении национальных систем трудового права, создания оригинальных синтетиче-

ских правил с участием юристов, представляющих существующие системы право-

вого регулирования труда, итог столкновения различных мнений и подходов, разно-

родных политических сил и интересов, нахождения компромиссных юридических 

формул, трансформируемых в международные нормы» [4, с. 223]
.
 

Международные нормы труда на региональном уровне отражают, так как на 

универсальном, результаты согласованной деятельности государств по внесению в 

рыночную экономику социальных ценностей, разработке инструментов социальной 

политики, приемлемой для целей регионального экономического сотрудничества. 

Несомненно, правозащитная функция таких норм приоритетна. Однако, их создание 

обусловлено практическими потребностями региональной экономики в регулирова-

нии миграции рабочей силы, предупреждение социального демпинга, построения 

транснациональных рынков труда. 

В настоящее время модернизация национального трудового законодательства 

должна происходить с учетом «международных трудовых стандартов путем гармо-

низации российского трудового законодательства с конвенциями и рекомендациями 

МОТ, в то же время, необходимо принимать во внимание законодательством Евро-

пейского Союза. 

Выясняя понятие международного стандарта, необходимо отметить, что под 

этим определением мы понимаем общепризнанные правила, стандартизированные 
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требования, которые выдвигаются международным правом к нормативным-

правовым актам и правоприменительной практике.  

Как отмечает ряд ученых, «зарождение норм-стандартов в международном праве 

было связано со стремлением сформулировать в международной практике опреде-

ленные политико-юридические ориентиры, рассчитывая на их последовательное 

широкое признание в мире» [23, с. 259].  

Мировые или универсальные трудовые стандарты можно определить, как меж-

дународные трудовые нормы, предложения и правила, содержащиеся в универсаль-

ных актах ООН и МОТ и касаются защиты условий труда, осуществления политики 

государств в сфере труда.  

Данный термин является подходящей альтернативой термину «МТК», ведь он, 

во-первых, охватывает акты МОТ и акты ООН одновременно, не поднимая вопрос 

об их соотношении между собой, а во-вторых, говорит о все акты данных организа-

ций как правовые стандарты, а значит, вопрос их распространение и юридической 

силы вообще не встает. Если термин «МТК «свидетельствует о наличии системно-

сти, то само понятие» стандарты» предполагает их разрозненность и неоднород-

ность, что, в принципе, соответствует действительности [23, с. 260]. 

В научной литературе и периодических изданиях наряду с наиболее распростра-

ненным термином «международные трудовые стандарты» используются и другие, в 

частности, «международные стандарты труда», «международно-правовые стандар-

ты в сфере труда и трудовых отношений» и др. Это дает возможность констатиро-

вать актуальность потребности проведения анализа выработанных терминов по по-

ниманию сущности международных трудовых стандартов. Так, ни в одном норма-

тивном акте отечественного законодательства не закреплена данная конструкция.  

Таким образом, мы видим целесообразным закрепление понятия «международ-

ные трудовые стандарты» на законодательном уровне в национальной системе пра-

ва. 

Следует заметить, что правовая конструкция «международный стандарт» в от-

четной и рекомендательной документации используется для оценки соответствия 

нормам международного права уровня развития различных сфер жизни общества. 

 Учитывая вышесказанное, можем утверждать, что понятие «международный 

стандарт» является общеупотребимым термином, в основном им пользуются нацио-

нальные и международные учреждения во время определения степени соответствия 

поведения государства взятым на себя обязательствам. 

Следует подчеркнуть, что международные трудовые стандарты-это термин, по-

лучивший определение не только на доктринальном уровне. Мы можем его найти в 

официальных документах (международных организаций), в частности, в различных 

программах действий МОТ. По мнению ученых А. В. Смирнова и И.А. Снигиревой, 

«международные трудовые стандарты, особенно универсального значения, приня-

тые ООН и МОТ, - это «концентрированное выражение мирового опыта» [24, 

с.370]. 

Как отмечал И. Я. Киселев, «международные стандарты труда — нормативная 

субстанция международного трудового права – одно из достижений современной 

цивилизации, которая отразила результаты согласованной деятельности государств 

по внесению в рыночную экономику социальных ценностей, разработки усилиями 
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мирового сообщества инструментов социальной политики, приемлемой для госу-

дарств, которые являются его составляющими» [17, с. 16].  

Проанализировав международные нормативно-правовые акты, в которых опре-

делены виды международных трудовых стандартов, предлагаем такую классифика-

цию международных стандартов, касающихся именно оплаты труда: 

I группа — «Получение справедливого вознаграждения за равный труд», в эту 

группу могут быть включены следующие стандарты: справедливое и удовлетвори-

тельное вознаграждение; регулярность выплаты заработной платы; равная плата за 

равный труд; полнота выплаты заработной труда и др. 

 II группа — «Антидискриминационные стандарты оплаты труда»: равное возна-

граждение мужчин и женщин за труд равной ценности; запрет принудительного 

труда; недопущение выплат заработной платы не деньгами (или в денежных знаках, 

не имеющих законного оборота на территории государства); свободное распоряже-

ние своей заработной платой и пр. 

III группа — «Защита оплаты труда»: гарантированность выплаты заработной 

платы и выходного пособия; установление минимальной заработной платы; ограни-

чение отчислений из заработной платы; индексация заработной платы и др. 

Учитывая вышесказанное, мы делаем вывод, что наиболее приемлемой кон-

струкцией для определения международного трудового стандарта является следу-

ющая: это определенный образец (эталон, модель), которому присуща универсаль-

ность, всеобщность, объективная форма выражения, принятый компетентным орга-

ном международного сообщества, зафиксированный должным правовым способом в 

общедоступном документе и служит базовой нормой-принципом для сравнения с 

ним других подобных объектов или явлений.  

В указанном определении отражены главнейшие признаки, которые характерны 

международному трудовому стандарту. Основные виды международных трудовых 

стандартов нашли отражение в Конституции Российской Федерации 1993 года.  
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thors, conducting a retrospective analysis of the institution of international legal regulation of labor, turn to 
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The active processes of globalization have caused a powerful impetus for the development of the doctrine 
of international labor law, which has led to the emergence of new legal terms that take place in the process of 
international regulation of working conditions. 
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В статье рассматриваются попытки реформирования трудовых отношений и видов рабочего вре-

мени в сфере нестандартной занятости в Российской Федерации. Развитие научно-технических инно-

ваций в мировой экономике и сфере производства, требуют новых правовых решений в законодатель-

ной сфере при организации труда, которые позволят более эффективно использовать рабочее время, 

уменьшать издержки производства, повышать эффективность использования труда во всех сферах 

деятельности. В связи с этим, тенденции реформирования трудовых отношений в законодательстве 

целого ряда стран мира, в том числе и России, требуют дополнительного изучения. Возможность вве-

дения новых видов рабочего времени, создадут условия для использования нестандартных форм заня-

тости и увеличения количества рабочих мест. Нестандартная занятость предполагает использование 

новых видов рабочего времени, которые ранее не применялись. 

Ключевые слова: трудовые отношения, рабочее время, социальная политика, права человека.  
 

В условиях цифровизации мировой экономики, происходит трансформация не-

которых элементов правового регулирования в сфере политико-экономических от-

ношений, связанных с внедрением инновационных форм труда, что способствует 

необходимости включения механизмов формирования направлений изменения со-

держания трудовых отношений. 

Правовая и экономическая сторона трудовых отношений зависит от развития 

научно-технических инноваций в мировой экономике и сфере производства, что 

требует новых способов организации труда, позволяющих более эффективно ис-

пользовать рабочее время и труд работников на предприятиях, уменьшать издержки 

производства. Этому может способствовать введение новых видов рабочего време-

ни, что создаст условия для использования нетипичных форм занятости в трудовых 

отношениях и увеличения рабочих мест. Нетипичная занятость предполагает ис-

пользование новых видов рабочего времени, которые ранее не применялись [1].  

Понятие «прекаризация» (нетипичность, неустойчивость) в трудовых отношени-

ях появилась относительно недавно в законодательстве некоторых стран мира. Ее 

корни более глубокие и малоизученные, чем кажется при поверхностном ознаком-

лении. Поэтому требуют более детального и дополнительного изучения. Первые 

исследования в области нетипичных форм занятости принадлежат Джеку Ниллесу, 

Фенку Скиффу, Джилу Гордану и Девиду Флемингу. Много внимания исследовани-

ям в cфере новых форм занятости уделяли такие ученые как: В. Бек, М. Бехтель, Дж. 

Рифкин, А. Горц, В. Гимбельсон, Р. Капелюшников, А. Шевчук, Е. Гришнова., А. 

Колот, Э. Либанова, И. Новак, Е. Макарова. 

Изучение указанной проблемы затрагивало ряд проблемных аспектов. Например, 

какие социально-политические преобразования стали причинами появления нети-

пичной занятости? Каковы способы политико-правовой регламентации указанных 

правоотношений? В чем ключевое отличие между стандартной и нестандартной за-

нятостью? К какому виду правоотношений можно отнести новые виды занятости: 
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трудовым или гражданским? Вместе с этим, вопрос о возможном влиянии нетипич-

ной занятости на социально-трудовые, экономические, общественно-политические 

и другие отношения в государстве, остается малоизученным. В этом и заключается, 

на наш взгляд, проблемное поле рассматриваемого нового явления в трудовых от-

ношениях.  

Основные элементы содержания трудовых отношений были сформированы в ин-

дустриальную эпоху и характеризовались четкими периодами времени выполнения 

трудовой функции, трудовыми обязанностями, перерывами, наличием рабочего ме-

ста и др. В нетипичных формах занятости все элементы трудовых отношений доста-

точно абстрактны. Формирование трудовых отношений не всегда соответствует ин-

новационным производственным технологиям, к которым можно отнести: всеобъ-

емлющее использование информационно-коммуникационных средств, ускорение 

темпа производственных процессов и, главное, постепенной трансформации видов 

рабочего времени. Что способствует появлению новых видов нетипичной занятости. 

Например, в странах Европейского Союза около 1/3 работников имеют гибкий гра-

фик рабочего времени или нестандартно трудоустроены [2]. С одной стороны, это 

помогает решить проблему безработицы через поиск новых источников рабочей 

силы и оптимизацию ее использования. Такое положение актуально для стран, где 

происходит процесс старения населения. 

Вместе с этим, возникает ряд вопросов о способах регулирования трудовых от-

ношений с элементами новых видов рабочего времени или «нестандартно» занятых 

работников. Например, часто в таких случаях трудовой договор между работником 

и работодателем не заключается. При отсутствии трудового договора, какие гаран-

тии прав работников могут гарантироваться и соблюдаться? Какие особенности ра-

бочего времени могут быть обусловлены гибким рабочим графиком? Если рабочее 

место за работником не закреплено, каким образом может осуществляться контроль 

и есть ли в этом необходимость? Если такие работники не значатся в штате пред-

приятий, значит страховые, медицинские гарантии на них не распространяются? 

Рассмотрим глубже эти и другие аспекты новых видов рабочего времени при не-

стандартной занятости. К основным отличительным чертам, с учетом элементов 

организации труда, можно отнести: средства производства, контроль времени рабо-

ты, времени отдыха, оплаты труда. 

Классическую основу трудовых отношений составляло законодательное регули-

рование трудовых отношений и рабочего времени. Трудовое правоотношение 

включало наличие прав и обязанностей работника и работодателя. Такое отношение 

имело формальное равенство сторон при заключении трудового договора, наличие 

прав и обязанностей сторон, подчинение работника трудовым обязанностям, вклю-

чением в производственный коллектив, отчуждение работника от средств производ-

ства и т.д. Виды, содержание и продолжительность рабочего времени регулирова-

лись локальными актами предприятий и законодательством. Они носили достаточно 

жесткий характер. Например, опоздание работника могло повлечь ряд дисципли-

нарных взысканий. 

При формировании постиндустриального общества, все чаще имеют место новые 

формы занятости и виды рабочего времени, при которых изменяются классические 

признаки трудового правоотношения. В связи с этим происходит изменение в орга-
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низации труда, возможности более гибкого использования рабочего времени, изме-

нение существенных условий труда при взаимодействии работника и работодателя.  

В советский период в основу трудового договора было положено единое, неде-

лимое, социалистическое трудовое правоотношение [3]. В постсоветский период 

складывается парадигма социально-партнерских отношений, определяющая поли-

тическое регулирование не социалистического, а наемного труда. Указанное регу-

лирование осуществляет не только государство, но и работодатель, имея право на 

локальное нормативное регулирование труда.      

Таким образом, ключевые элементы трудовых отношений, которые получили 

свое оформление в индустриальный период, переживают этап перехода к постинду-

стриальному (информационному обществу). При этом, в связи с расширением клас-

сического понятия трудового отношения появляются новые возможности для реа-

лизации прав личности, что по своему обогащает политику социально-трудовых 

отношений в целом. Этому способствуют кардинальные изменения в политической, 

экономической и правовой системах государства. Поэтому правовые формы трудо-

вых отношений взаимосвязаны с такой трансформацией и влияют на непосред-

ственное отношение между работником и работодателем [4]. Таковы общие тенден-

ции в сфере политико-правового регулирования занятости и трудовых отношений. 

Рыночная модель экономических отношений позволяет каждому гражданину 

выбирать форму занятости или не трудиться. В настоящее время, мер администра-

тивного преследования за тунеядство, не предусматривается. Поэтому реализация 

права на труд происходит разнообразными способами: индивидуальная трудовая 

деятельность, заключение трудового договора, военная служба, государственная 

гражданская и др. Более широкое применение реализации права на труд остается 

выполнение трудовой функции по трудовому договору. Объяснение довольно про-

стое. Трудовое законодательство в России традиционно было жестким, не позволя-

ло просто так избавиться от работника.  

После вступления в силу нового Трудового кодекса в 2002 г. [5] законодателем 

были урегулированы некоторые элементы трудовых отношений, которые не пропи-

сывались ранее. Например, закреплены особенности трудовых функций целого ряда 

категорий работников, в том числе на производствах с вредными условиями труда. 

Отработаны ключевые положения социального партнерства, указана концепция до-

говорного регулирования трудовых и иных отношений, связанных с ними, внесены 

новые положения в институты трудового права. Все меры позволили сохранить со-

циальную политику в России и значимость трудовых отношений, а также учесть 

потребности и интересы сторон трудового договора.  

Однако сохранение жестких социальных правовых норм породило довольно не-

стабильную правоприменительную практику [6]. Это связано с изменением тради-

ционного изучения трудовых отношений, основанных на бессрочном трудовом до-

говоре. И меняют его не только внешние факторы, но и допустимые законодателем 

различные условия индивидуальных трудовых отношений, например, условие ис-

полнения трудовых обязанностей вне рабочего места или места нахождения работо-

дателя (правоотношение осуществляется по месту нахождения работника), условие 

срочности  трудового договора (определяет границы периода правового отношения 

в календарном исчислении), закрепление неполного рабочего времени (устанавли-
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вают продолжительность рабочего времени работника на протяжении определенно-

го периода). 

Таким образом, получают распространение нетипичные формы занятости. Они 

могут содержаться в основе трудового соглашения, с установлением неполного ра-

бочего времени и на условиях работы вне места пребывания работодателя (удален-

ная работа), заемный труд. 

Появление нетипичной занятости определяет еще один аспект трансформации 

политико-правового регулирования труда: современный рынок труда нуждается в 

концептуально новом понимании работника. Эта тенденция характерна для многих 

стран. В Великобритании исследователи отмечают, что границы между оплачивае-

мым трудом у конкретного работодателя и трудом домашним стирается с включе-

нием в трудовую деятельность женщин, лиц с семейными обязанностями, людей 

предпенсионного и пенсионного возраста [7]. Технологические изменения в органи-

зации трудовой сферы позволяют более широко использовать лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

В связи с этим, формированию трудовых отношений способствует ряд объектив-

ных по существу и субъективных по форме факторов, в которых заключены воз-

можности к расширению политики трудовых отношений, некоторых норм и инсти-

тутов для категорий работников, не относящихся к наемному персоналу (служащим 

и рабочим) [8]. В трудовых отношениях все чаще участвуют физические лица, кото-

рые при выполнении своих обязанностей отличаются от традиционных работников. 

Их определяют в качестве лиц, подобных работникам (employee-like-persons). В та-

ких трудовых отношениях между лицом и работодателем не имеется строгой зако-

нодательной взаимосвязи как работника и работодателя. В связи с этим работода-

тель не вправе определять, каким образом работник должен осуществлять свою 

трудовую функцию. Очевидно, что указанные тенденции порождают необходи-

мость изменения концептуального подхода к понятию «работник» в трудовых от-

ношениях. Эту точку зрения разделяют и европейские ученые [1]. Например, в от-

сутствие кодифицированного акта о труде в Германии трудовые отношения регули-

руются различными актами, при этом законодательное определение работника от-

сутствует. Вместе с этим в Торговом кодексе Германии в параграфе 84 содержится 

понятие самозанятого лица [9]. Это любое лицо, которое свободно может организо-

вать свою деятельность и определять продолжительность рабочего времени. Таким 

образом, по мнению немецких ученых, ключевым критерием по разграничению 

между самозанятыми и наемными работниками, которые находятся в подчинении 

работодателя, является большее или меньшее количество свободного времени.  

Традиционный взгляд на индивидуальное подчинение приказам работодателя в 

течение рабочего времени в последнее время не соотносится с реальным положени-

ем дел, когда все большее количество высококвалифицированных специалистов 

предпочитают оставаться свободными в решении вопросов «как и когда» занимать-

ся трудовой деятельностью. В связи с вышеуказанным, появляются вопросы поли-

тического регулирования правового статуса так называемых свободных работников 

или «фрилансеров». С одной стороны, эти лица свободны в определении своего ра-

бочего времени и объема занятости, с другой оказываются уязвимы и могут требо-

вать защиты своих прав в период, когда работодателям необходимо минуя социаль-

ные гарантии оперативно избавиться от работников. Возникает вопрос: можно ли 
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признать отношения с указанной категорией работников трудовыми по факту их 

подчинения власти работодателя? Для упорядочения указанных ситуаций в Герма-

нии в законе о коллективных договорах было закреплено понятие лиц подобных 

работникам. В России давно существует законодательное определение работника, 

однако это не решает проблем связанных со статусом «фрилансеров», количество 

которых увеличивается с расширением технических возможностей самостоятельной 

организации своего рабочего времени. 

В законодательных актах Международной организации труда указаны критерии 

стандартной занятости. К ним относится занятость в течении полного рабочего вре-

мени, с заключением бессрочного трудового договора с работодателем и мерами 

защиты от необоснованного увольнения [10]. В настоящее время, в научной литера-

туре предлагается несколько вариантов классификации новых видов рабочего вре-

мени, связанного с нестандартной занятостью. Безусловно, с углублением исследо-

ваний и систематизации будет сформирована общепринятая классификация нестан-

дартных форм занятости. В связи с этим указанные виды рабочего времени могут 

сочетаться друг с другом, образуя разнообразные комбинации. Более того, введение 

на производстве одного из видов нового рабочего времени, может быть предпосыл-

кой для появления другого вида.  

Причиной такого положения являются экономические кризисы, нестабильность 

социально-политического и экономического развития отдельных государств, вызы-

вающие сокращение  рабочих мест с установленными законом трудовыми  гаранти-

ями. Поэтому нетипичная занятость искажает само понятие и социально-

политическую значимость института традиционных трудовых отношений. Ограни-

чивает неотъемлемые права работников, которые возникли в индустриальную эпоху 

в результате массовых волнений и революционных событий. Проблемное поле не-

типичной занятости усложняется вследствие развития информационного общества, 

научно-технической революции, процессов глобализации мировой экономики. 

Трудовые отношения между работником и работодателем традиционно регла-

ментируются заключением трудового договора. В этом документе определяются 

права и обязанности сторон, гарантии соблюдения прав работника. В результате 

заключения трудового договора работник социально защищен. Возникает ряд пре-

имуществ: заработная плата, пенсионный и страховой стаж, медицинское обслужи-

вание, регламентированное время труда и отдыха, наличие оплачиваемого отпуска и 

др. Таких прав при нетипичной занятости не имеется. Поэтому в такой занятости 

можно выделить социально-политическую, правовую и экономическую проблема-

тику.  

Социально-политическая сторона нетипичной занятости может заключаться в 

отсутствии гарантий прав работников, фиксированной и достойной оплаты труда, 

невысоком материальном благосостоянии, определенных сроков трудового право-

отношения. При росте нетипичной занятости сокращается сфера наемного труда, 

расширяется индивидуальная предпринимательская деятельность, самозанятость. 

Что является источником неуверенности и неопределенности настоящего и будуще-

го, в связи с низким уровнем доходов, способствует развитию стрессовых процессов 

в психике граждан, уменьшает доверие к органам власти и государственной соци-

альной политике. В итоге может привести к постепенной маргинализации общества 

и социальным потрясениям. 
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Правовое содержание нетипичной занятости характеризуется частичным или 

полным отсутствием юридически значимых фактов в закреплении отношений меж-

ду работником и работодателем. Поэтому в странах Европейского союза, вместо 

понятия «работник» применяется неопределенная характеристика в виде «лица, по-

добного работнику». Такое определение не нуждается в правовой регламентации, 

социальными гарантиями. Также опускается значение институтов трудового дого-

вора, рабочего времени, охраны труда, социального партнерства, понятие рабочего 

места и другие. Начало и завершение трудовых отношений размывается во времени, 

периоды труда становятся более гибкими. Отсутствует понятие регламентированно-

го рабочего времени. Оно никак не контролируется работодателем. 

С экономической точки зрения, можно выделить два проблемных направления. С 

одной стороны, гибкие формы занятости неприменимы на целом ряде предприятий. 

При росте нетипичной занятости, уменьшается значение наемного труда, что нега-

тивно влияет на роль профессиональных союзов и коллективных договорных отно-

шений, являющихся важнейшей гарантией прав и защищенности работников при 

стандартной занятости. С другой стороны, гибкие условия труда предполагают из-

менения в технологических процессах производства общественного продукта, това-

ров, услуг. В этом отношении нетипичная занятость видоизменяет традиционные 

социально-экономические процессы, что способствует расширению гибкости тру-

довых отношений на рынке труда. В связи с этим традиционная занятость, которая 

содержит в своей основе наемный труд с наличием гарантированных прав работни-

ков, трансформируется. При уменьшении количества рабочих мест в промышленно-

производственных секторах экономики, возникают новые в сфере услуг, информа-

ционных технологий, образовании, здравоохранении, культуре, и т.д.  

Нетипичная занятость дифференцированно влияет на рыночные отношения. С 

одной стороны, она способствует минимизации затрат рабочей силы и расширению 

экономических сфер ее применения. С другой, не дает работодателям возможности 

задействовать весь трудовой потенциал работников, что уменьшает количество 

прибыли и увеличивает издержки на предприятиях [11]. Поэтому в указанном ас-

пекте, нетипичная занятость может как позитивно, так и негативно влиять на разви-

тие рыночных отношений.  

Таким образом, нетипичная занятость, опосредованно закрепляет трудовые от-

ношения между работником и работодателем, в связи с чем, не полностью исполь-

зуется трудовой потенциал, что отрицательно влияет на экономический рост. Госу-

дарство недополучает налоговые платежи от предприятий всех форм собственности, 

а также подоходный и страховой налоги от работников. Поэтому разница между 

социально-политическим и экономическим содержанием нетипично занятых работ-

ников и предприятий-работодателей, очевидна.  

В связи с этим, ключевой причиной нетипичной занятости, на наш взгляд, явля-

ются научно-технические, социально-политические и экономические преобразова-

ния общественных отношений в Российской Федерации, которые остро обозначи-

лись в постсоветский период. К таким изменениям не готовы органы исполнитель-

ной и законодательной власти, поэтому правовая регламентация нетипичной заня-

тости отстает от возникших реалий, защита трудовых и социальных прав работни-

ков не осуществляется в новых видах трудовых отношений. Они могут быть реше-

ны правовой регламентацией в законодательной и экономической сферах. 
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Выводы. Проблему прекаризации трудовых отношений можно отнести без пре-

увеличения к глобальным проблемам настоящего времени. Вышеизложенные при-

чины нетипичной занятости имеют глубокие корни, связанные с развитием научно-

технического прогресса, реформированием экономической и социально-

политической сферы. Неустойчивые трудовые отношения значительно снижают 

материальное положение работников, что влияет на качество жизни. Неустроен-

ность, отсутствие необходимого количества средств, увеличивает масштабы внеш-

ней трудовой миграции, ухудшает и без того проблемное демографическое положе-

ние в России, влечет за собой рост организованных криминальных и коррупцион-

ных проявлений, терроризма.   

Поэтому отсутствие законодательного регулирования нетипичной занятости мо-

жет привести к кризису сферы социально-трудовых отношений, что наряду с эко-

номической нестабильностью увеличит дифференциацию между трудом и капита-

лом. Попытки быстрого решения данной проблемы в виде сосредоточения усилий 

на сборе налогов, обязательных платежей, сборов, улучшение условий для малого и 

среднего бизнеса, защиты социально-трудовых прав работников, кардинально ситу-

ацию не изменят. 

С учетом того, что основными тенденциями в сфере регулирования труда являет-

ся наличие двух противоположных начал: социального и производственного, взаи-

моотношение между которыми во время экономических кризисов обостряется, что 

способствует политическому реформированию трудовых отношений. В таких усло-

виях стремление к сохранению прибыли проводится работодателями путем сокра-

щения социальных гарантий работникам и требований от правительства уменьше-

ния налогов и сборов. Работники требуют расширения социальных гарантий трудо-

вых отношений: увеличения заработной платы, сохранения рабочего места. Поэто-

му в таких условиях, только нестандартные виды занятости и рабочего времени 

способствуют приспособлению работников к новым политическим и экономиче-

ским условиям. Это может быть подтверждено принятой Концепцией долгосрочно-

го социально-экономического развития РФ. В которой предполагается содействие в 

занятости населения, в том числе в ее нетипичных формах, что является целью гос-

ударственной политики [11]. 

Вместе с этим, используя такой подход к решению комплексной проблемы пре-

каризации в трудовых отношениях, вряд ли удастся решить. Необходимо на феде-

ральном законодательном уровне принять Программу снижения «нетипичной заня-

тости в Российской Федерации», в которой закрепить ключевые направления по со-

зданию благоприятных условий по выводу из тени экономических, социально-

политических, правовых предпосылок, способствующих росту нетипичной занято-

сти, а также содействию продуктивности стандартной занятости. К ним можно от-

нести: 

- правовая политика. Внесение изменений в законодательные акты, Трудовой ко-

декс РФ (фиксации и защищенности занятости в трудовых отношениях), Закон РФ 

от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации», в Ко-

декс об административных правонарушениях, об ответственности юридических 

лиц, осуществляющих нетипичную занятость, в целях получения нелегальных до-

ходов, нормативно-правовые акты обеспечения налоговой политики и др. Принятие 

новых и пересмотр действующих Федеральных законодательных актов, для сниже-
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ние нетипичной занятости. Поддержание правовой грамотности работников в сфере 

трудовых отношений, социального страхования. Системное, комплексное правовое 

просвещение работников и неформально трудоустроенных лиц [12].  

- Социально-политические меры. Обеспечение функционирования политики за-

нятости населения. Комплексный подход в работе государственной службы занято-

сти населения. Качественное изменение специфики работы коммерческих агентств 

занятости. Создание условий обучения в системе дополнительного и профессио-

нального образования, в целях развития навыков конкурентоспособности работни-

ков, с повышением квалификации на регулярной основе в течение трудовой жизни, 

в соответствии с требованиями цифрового социума и работодателей. Внедрение 

профессиональной ориентации.  

- Экономические меры. Сочетание процесса реформирования рыночных отноше-

ний с политикой поддержания занятости населения. Упрощение условий для заня-

тия предпринимательской деятельностью. Уменьшение налогового бремени, ис-

пользование налоговых каникул и льгот, выделение субсидий и банковских креди-

тов на льготных условиях и др. Разработка и внедрение качественной системы по-

ощрения работников. Должного обеспечения уровня оплаты труда, не менее прожи-

точного минимума, создания и сохранения рабочих мест. Создание экономического 

классификатора видов нетипичной занятости, в котором структурированы наиболее 

распространенные виды, их причины и способы ограничения. 
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ing time that have not been used before. 
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Перманентно увеличивающиеся в судах количество материально-правовых споров, связанных с 

земельными участками способствует возрастанию потребности в уяснении правовой природы дефини-

ции «земельный участок», ее существенных характеристик. Вдобавок, важность четкого понимания 

дефиниции «земельный участок» связана с ее межотраслевым характером, затрагивающим вопросы 

регулирования в области гражданского, земельного и градостроительного права и законодательства. 

В данной связи целью исследования выступает рассмотрение и анализ категории «земельный уча-

сток» в срезе их доктринального и правоприменительного совершенствования.  

Методологической основой выступают как традиционные диалектические методы, так и методы 

частнонаучные – формально-юридический, сравнительно-правовой. 

По итогам проведенного исследования делаются следующие выводы: во-первых, фундаменталь-

ным базисом доктринальной и легальной дефиниции «земельный участок» необходимо установить 

своего рода объективную действительность, отразив в рамках формально-юридической плоскости те 

характерные черты и признаки данной категории, которые имеют краеугольное значение для правово-

го регулирования; во-вторых, дальнейшие развитие конструкции земельного участка возможно по-

средством применения концепции единого объекта недвижимости, которая гармонично формирует  

как связь земельного участка и построек на нем, так и использована для создания правовых режимов в 

области поэтажной собственности.  

Keywords: land, real estate, land, objects of land rights, use of land, civil law, land law, real estate, urban 

planning law, land legal relations. 
 

В правовой доктрине давно закрепился постулат о том, что категория «земель-

ный участок» имеет системообразующие значение для отрасли земельного права и 

регулирования отношений, складывающихся в рамках него [1]. При этом до сей по-

ры в рамках российской правовой мысли отсутствует консолидированная позиция 

относительно земельного участка как объекта земельных правоотношений, выра-

зивших его суть, характерные черты, признаки и свойства [2]. 

Отчасти сложившаяся доктринальная и законодательная диспозиция сформиро-

валась в связи с отсутствием системного подхода у законодателя к выработке курса 

по регулированию данного вопроса и совершенствованию нормативной базы. 

В данной связи становится вопрос о реализации прогностической функции в сре-

зе научного познания, так как отсутствие четких контуров касаемо понимания зе-

мельного участка как объекта правового регулирования препятствует предвидению 

процессов развития соответствующих юридических феноменов [3]. 

Любопытно, что неоднородность в выработке единого понятия свойственна не 

только отечественной науке и практике, но и законодательству зарубежных стран. 

Так, например, в Португалии одновременно существуют несколько определений 

категории «земельный участок» (predio). В частности, ст. 204(1)(а) ГК Португалии 

выделяет сельские и городские земельные участки (predios rusticos e urbanos) как 

недвижимые вещи (coisas imoveis) [4].  

В свою очередь положения Директивы о земельном кадастре определяют поня-

тие «земельный участок» (predio) как «ограниченную часть земной поверхности, 
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которая является юридически самостоятельной и включает в себя воду, посадки, 

здания, строения любого типа, которые расположены на ней или иным образом 

прикреплены к ней неразрывным образом, а также самостоятельные объекты, объ-

единенные режимом кондоминиума» [5].  

И, наконец, ст. 2 Кодекса налогообложения недвижимости гласит, что «земель-

ный участок обозначает любую часть земной поверхности, включая воды, насажде-

ния, здания и сооружения любого типа, тесно связанные с землей и входящие в со-

став имущества физического или юридического лица, которая в обычных условиях 

имеет экономическую ценность, а также воды, насаждения, здания и сооружения, 

которые хотя и расположены на земной поверхности, являясь ее частью, но при 

этом имеют самостоятельную экономическую ценность» [6; 7]. 

В науке земельного права неоднократно предпринимались попытки разграничить 

содержание таких близких по значению дефиниций, как «земельный участок», 

«земля», «почва», «угодье», что связано с их недостаточной нормативно-правовой 

урегулированностью [8].  

Согласно п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ земельный участок является недви-

жимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет ха-

рактеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально-определенной 

вещи. Заметим, что в исходной редакции ЗК РФ содержалась следующая формули-

ровка: земельным участком как объектом земельных отношений является часть по-

верхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удо-

стоверены в установленном порядке. Таким образом, в действующей редакции Ко-

декса признание почвенного слоя как одно из характерных признаков земельного 

участка было упразднено.   

Далее, в ЗК РФ появилась глава I.1 «Земельные участки», а в ст. 11.1 Кодекса зе-

мельный участок был определен как часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами. Таким образом, начиная с 

2008 г. земельный участок стал исключительно плоскостным понятием, имеющим 

одно измерение - площадь (с точки зрения тригонометрии – два измерения).  

Что касается определения границ земельного участка, то законодатель выбрал 

совершенно разумное решение: поскольку ЗК РФ регулирует отношения, связанные 

в первую очередь с переходом прав на земельные участки от публичного субъекта к 

частному лицу, а все, что касается процедуры формирования земельного участка, 

отнесено к сфере регулирования Закона о государственном кадастре недвижимости, 

то применительно к способу индивидуализации земельного участка, определению 

его границ ЗК РФ ввел отсылочную норму к этому Закону. 

Как отмечает К. фон Бар земельный участок является нормативной вещью, кото-

рая в большинстве правопорядков может выступать и объектом права собственно-

сти, и объектом иных имущественных прав. Обязательственные притязания или 

права участия в юридических лицах объектом права собственности быть не могут, 

хотя и выступают в качестве имущества [7]. Стоит заметить, что суть нормативных 

вещей, напротив, в том, что они не существуют сами по себе; они обязаны своим 

существованием концепции вещных прав, их породило юридическое воображение, 

воплотившееся в юридических нормах. Примерами таких нормативных вещей яв-

ляются не только обязательственные притязания или права участия в юридических 

лицах, но и земельный участок [7].  
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По мнению Е.А. Конюха, в ЗК РФ обязательно должно быть дано понятие не 

только земельного участка, но и земли, для того, чтобы имелась возможность одно-

значного толкования и единообразного применения норм земельного и гражданско-

го права, а также исключения возможных спорных ситуаций при определении объ-

екта земельного правонарушения и в то же время фактического объекта граждан-

ского правонарушения (имущественного блага). 

На основании вышеуказанных факторов автором выводится понятие земли как 

естественно возникшего компонента природной среды, поверхностного (в том числе 

почвенного) слоя суши, расположенного над недрами, характеризующегося особым 

органоминеральным составом, строением, границами в пространстве и выполняю-

щего необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и окружающей 

среды функции [9]. 

Земельное законодательство предполагает деление земель в зависимости от це-

левого назначения на категории (п. 1 ст. 7 ЗК РФ). По данному основанию предо-

ставляемые в собственность граждан земельные участки можно классифицировать 

на две основные группы: 

1) относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения; 

2) относящиеся к землям населенных пунктов. 

Важно отметить, что предоставление гражданам земельных участков на землях 

других категорий не представляется возможным, так как противоречит земельному 

законодательству РФ. 

Категоризация земельного фонда необходима в прикладном аспекте, так как от-

несение того или иного земельного участка к определенному виду земель является 

базисом для установления задач его применения и вида использования. 

При этом стоит говорить о вариативности земельных участков по критерию це-

лей их использования. Так, исследование нормативной базы по указанному вопросу 

дали возможность ученым-правоведам провести классификацию видов земельных 

участков, предоставляемых гражданам по критерию их использования. В частности, 

к ним относятся: 

 связанные с ведением сельского хозяйства; 

 связанные с садоводством и огородничеством; 

 связанные с осуществлением строительной деятельности; 

 связанные с предпринимательской деятельностью. 

Заметим, что в ряде случаев возможны трансформации целевого характера ис-

пользования земельных участков, предпосылкой чему зачастую может служить по-

требность в изменение рода деятельности. Так, например, земельный участок пла-

нируется под использование в рамках предпринимательской деятельности, однако 

имеется разрешение только строительства жилья. В данном случае лицу, выступа-

ющему в качестве правообладателя, необходимо будет совершить комплекс дей-

ствий, направленных на изменения разрешения на использование земли. 

Однако необходимо упомянуть об одном нюансе: изменение разрешения исполь-

зования оставляет возможность применять земельный участок для другого целевого 

назначения в рамках нового вида разрешения использования, что, в свою очередь, 

не представляется возможным при переводе земельного участка в другую катего-

рию.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=200114&date=23.06.2022
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В соответствии с ч. 1 ст. 37 ГрК РФ предусмотрены следующие формы разре-

шенного использования: 

 основные виды разрешенного использования; 

 условно разрешенные виды использования; 

 вспомогательные виды разрешенного использования. 

На основании положений ч. 4 ст. 37 ГрК РФ правообладатели земельных участ-

ков могут выбирать основные и вспомогательные виды разрешенного использова-

ния земельных участков лично, при этом без необходимости согласовывать данные 

действия и получать какие-либо разрешения.  

В правовой доктрине наличествует позиция о необходимости отмены категори-

рования земель. Данный подход аргументируется тождеством данного правового 

института с территориальным зонированием. Вдобавок, данное нововведение по-

служит упорядочиванию правовых институтов и поспособствует уменьшению кор-

рупциогенных факторов в области земельных правоотношений [10]. 

Как отмечает Р.С. Бевзенко, отечественная правоприменительная практика на се-

годняшний день вполне безболезненно воспроизводит концепцию единого объекта 

в соединении земельного участка и расположенного на нем (и под ним) сооруже-

ний; частично восприняла эту концепцию в контексте соединения земельного 

участка и зданий на нем. И несмотря на то, что de jure ГК РФ в настоящее время не 

ограничивает применение концепции единого объекта недвижности для еѐ реализа-

ции отсутствует нормативная база. В данной связи норму ст. 133.1 ГК РФ можно в 

определѐнной части считать в качестве первичной попытки регламентации рассмат-

риваемого правового конструкта[11]. 

Можно солидаризироваться с позицией исследователей касаемо того, что модель 

единого объекта оптимально синхронизируется с концепцией земельного участка 

как трехмерного контура: внутренняя составляющая данного контура выступает как 

один из его элементов. Вполне допустимо, что в обозримой перспективе взамен де-

финиций «недвижимая вещь», «земельный участок» и иных вещное право перейдет 

на оперирование зарегистрированными объемами пространства как объектами вещ-

ных прав [11]. 

Концепция единого объекта недвижимости не только позволяет удачно описать 

сочетание земельного участка и построек на нем, но и вполне может быть примене-

на для создания удобных правовых режимов в сфере поэтажной собственности. Для 

этого достаточно представить, что право собственности на земельный участок, за-

строенный зданием, разделенным на помещения, разбито на количество долей, со-

ответствующих количеству помещений, и каждая доля предоставляет ее обладателю 

эксклюзивное право на использование соответствующего помещения. Нормативные 

же вещи, напротив, не существуют сами по себе; они обязаны своим существовани-

ем концепции вещных прав, их породило юридическое воображение, воплотившее-

ся в юридических нормах. Примерами таких нормативных вещей являются не толь-

ко обязательственные притязания или права участия в юридических лицах, но и зе-

мельный участок.  

Итак, на сегодняшний день полноценными объектами гражданских прав при-

знаются, во-первых, земельные участки, права на которые зарегистрированы и ко-

торые прошли государственный кадастровый учет с процедурой межевания; во-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351269&date=23.06.2022&dst=100596&field=134
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вторых, земельные участки, права на которые зарегистрированы в упрощенном по-

рядке, т.е. с кадастровым учетом без межевания; и в-третьих, земельные участки, 

права на которые зарегистрированы вообще без кадастрового учета.  

Последних на земельном рынке огромное количество, и уточнение их границ 

проводится исключительно в добровольном порядке [12].  

Отраслевые особенности отношений по использованию земельных участков, а 

также специфика их правового регулирования не позволяет в полной мере приме-

нить к земельному участку как объекту использования гражданско-правовое поня-

тие «недвижимая вещь». 

Устанавливая предел пользования земельным участков, государство обязывает к 

осуществлению разрешенного вида деятельности, руководствуясь принципами пла-

нирования и обязательного использования земельных участков, что существенно 

ограничивает свободу правообладателей земельных участков в осуществлении при-

надлежащих им прав [2]. 

На сегодняшний день все меньше предпосылок принятия земельного участка как 

вещи. Земельный участок – это объект природы и природный ресурс. Вполне резон-

но, что ядром нормативно-правовой регламентации земель должны выступать при-

родно-экономические, экологические свойства земельного участка [12]. 

Вдобавок, законодатель уточнил еще один признак земельного участка, а именно 

характеристики, позволяющие определить его в качестве индивидуально-

определенной вещи, в которые, конечно же, входят и границы земельного участка. 

По мнению С.Ю. Стародумовой, к таким характеристикам следует отнести природ-

ные, антропогенные и фактические (физические характеристики) [13]. 

Кроме вышеназванных, к базовым характеристикам следует также отнести при-

родно-антропогенные, т.е. наличие на земельном участке природных объектов, из-

мененных в результате хозяйственной и иной деятельности, или объектов, создан-

ных человеком, обладающих свойствами природных объектов и имеющих рекреа-

ционное и защитное значение. 

В целом, сводя воедино имеющиеся в юридической науке и законодательстве по-

зиции касаемо категории «земельный участок» и еѐ составных элементов, можно их 

свести к следующим признакам, наиболее полно отражающим суть данной дефини-

ции.  

Во-первых, земельный участок – это часть суши в отличие от водного простран-

ства.  

Во-вторых, в содержание этого понятия нужно включить почвы – природный 

объект, органически связанный с землей (сушей).  

В-третьих, без почвы немыслимо представить себе леса, древесно-

кустарниковую растительность, многолетние насаждения и иную растительность.  

В-четвертых, нужно указать признак, связанный с признанием земельного участ-

ка как недвижимости. В качестве такового нужно указать на возможность призна-

ния земельного участка объектом права собственности и иных прав на землю [1]. 

По итогам проведенного исследования делаются следующие выводы: во-первых, 

фундаментальным базисом доктринальной и легальной дефиниции «земельный уча-

сток» необходимо установить своего рода объективную действительность, отразив в 

рамках формально-юридической плоскости те характерные черты и признаки дан-

ной категории, которые имеют краеугольное значение для правового регулирова-
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ния; во-вторых, дальнейшие развитие конструкции земельного участка возможно 

посредством применения концепции единого объекта недвижимости, которая гар-

монично формирует  как связь земельного участка и построек на нем, так и исполь-

зована для создания правовых режимов в области поэтажной собственности. 
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В статье анализируется актуальная проблема определения понятия непреодолимой силы в граж-

данском праве России. Несмотря на то, что институт освобождения должника от ответственности при 

наличии обстоятельств непреодолимой силы известен со времен Древнего Рима, а в нашей стране по-

нятие непреодолимой силы обсуждалось еще в Российской Империи, накопления положительного 

знания, которое было бы общепризнанным в науке и воспринималось бы правоприменительной прак-

тикой, не происходит.  В статье обосновывается вывод о том, что толкование законодательных поло-

жений, в которых употребляется термин «непреодолимая сила», оказалось трудной задачей ввиду от-

сутствия более-менее общепринятых правил толкования терминов. Предлагается признать, что терми-

ны должны толковаться в соответствии с тем значением, которое вытекает из положений законода-

тельства, в которых они употребляются, а только во вторую очередь следует руководствоваться ле-

гальными определениями соответствующих понятий. Это касается и определения понятия непреодо-

лимой силы, которое дается в п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ и которому противоречит значение 

этого термина, вытекающее из целого ряда иных законодательных положений. 

Ключевые слова: непреодолимая сила, гражданско-правовая ответственность, случай, перевозка 

грузов, оценочное понятие, толкование терминов, чрезвычайность, непредотвратимость, обязатель-

ство, обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Проблема непреодолимой силы является предметом научной дискуссии уже, по 

крайней мере, больше ста лет. Создается, однако, впечатление, что накопления по-

ложительного знания, которое было бы общепризнанным в науке и воспринималось 

бы правоприменительной практикой, не происходит. Суды по-прежнему допускают 

многочисленные ошибки при квалификации соответствующих обстоятельств как 

непреодолимой силы. Эта квалификация обосновывается, преимущественно, логи-

чески несостоятельными аргументами. В большинстве случаев судебные акты, в 

которых определенные обстоятельства квалифицируются как непреодолимая сила, 

производят впечатление незавершенности и фрагментарности. Науку тоже можно 

упрекнуть во многом, но остановимся на том, что она очень часто не различает ана-

лиз проблемы в аспекте de lege lata и анализ той же проблемы в аспекте de lege 

ferenda. При таких условиях и законодатель лишается научных основ и добротной 

теоретической базы для формулирования нормативных положений, касающихся 

непреодолимой силы. Что-то надо менять и в науке, и в правоприменении, и в 

правотворчестве, когда они решают рассматриваемую проблему. Очевидная по-

требность в этих изменениях служит достаточным основанием для вывода об акту-

альности темы, обозначенной в заголовке настоящей статьи. 

Понятие непреодолимой силы было известно уже в римском праве. Поэтому она 

стала обсуждаться в науке гражданского права по мере ее зарождения и развития 

ведущими учеными-исследователями проблем этой отрасли права. До событий 1917 

г. среди таких ученых следует назвать Д. И. Мейера, К. Н. Анненкова, Г. Ф. Шер-
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шеневича, К. П. Победоносцева, В. М. Хвостова. В советское время к этим пробле-

мам обращались А. А. Лунц, Е. А. Флейшиц, М. М. Агарков, С. Н. Братусь, Б. С. 

Антимонов, И. Б. Новицкий, В. А. Тархов, О. С. Иоффе, Г. К. Матвеев, 

А. А. Собчак, Е. А. Павлодский и другие ученые. Продолжает разрабатываться про-

блематика, о которой здесь идет речь, и в современной российской науке граждан-

ского права.  

Автор настоящей статьи поставил перед собой цель вывести проблематику 

непреодолимой силы и случая из творческого тупика.  

Как заметил Ю. Э. Монастырский, законодатель настолько  проникся идеей 

непреодолимой силы, что определил это понятие в Гражданском кодексе трижды [1, 

с. 12]. Определения, данные в ст. 202, 401 и 1250 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [2, 3], являются тождественными. И первой задачей исследователя и 

правоприменителя становится рассмотрение понятия непреодолимой силы в аспекте 

de lege lata, то есть выяснение того, что же понимает под термином «непреодолимая 

сила» действующее право. Создается впечатление, что это в наименьшей мере учи-

тывается не только юридической наукой, но даже и судебной практикой, стремя-

щейся освободиться от конституционных и законодательных оков и вырваться на 

просторы свободного поиска права. Так, в специальном и глубоком исследовании 

случая и непреодолимой силы Е. А. Павлодский буквально смешивает все возмож-

ные подходы к исследованию непреодолимой силы. Вроде бы автор правильно 

начинает анализ понятия непреодолимой силы с закона, но делает это, излагая мне-

ния ученых [4, с. 55]. Тут же он переходит к судебной практике, зарубежному зако-

нодательству и зарубежной судебной практике [4, с. 56, 57]. Конечно, сказывается 

время написания Е. А. Павлодским своей работы. Но все-таки надо было бы отли-

чать источники, имеющие регулятивное значение (вплоть до юридической науки), 

от источников, которые такого значения не имеют (зарубежное законодательство и 

зарубежная судебная практика) и могут анализироваться только в аспекте de lege 

ferenda. Таким образом, мы полагаем, что исследование непреодолимой силы необ-

ходимо начинать с аспекта de lege lata. Поскольку право сегодня должно понимать-

ся интегрированно (интегративно или даже синтетически), уже в  пределах аспекта 

de lege lata следует провести градацию подходов к исследованию рассматриваемого 

здесь явления. Это предполагает, прежде всего, исследование понимания непреодо-

лимой силы правотворческими органами, как это понимание нашло отражение в 

законодательстве. 

Это оказывается задачей нелѐгкой. Само понятие непреодолимой силы является 

оценочным, то есть формально неопределѐнным или, по крайней мере, недостаточ-

но формально определѐнным. Оценочными оказываются и понятия, которыми ха-

рактеризуется непреодолимая сила законодателем, - чрезвычайность и непредотвра-

тимость. Теории толкования оценочных понятий, по большому счѐту, не существу-

ет. Поэтому преимущественно утверждается, что оценочные понятия должны тол-

коваться судом по своему усмотрению, а само это толкование уже перестаѐт быть 

таковым, а становится правотворчеством ex post [5, с. 42]. Полагаем, что идти по 

такому пути не следует. Очевидно, сначала следует выяснить собственный смысл 

слов «чрезвычайное» и «непредотвратимое» (событие). Здесь могла бы помочь 

научная, справочная и учебная юридическая литература, но стремление ученых до-

полнить содержание употребляемых в законе слов и выражений своим собственным 
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пониманием сути вещей, а не содержанием закона предостерегает от безусловного 

следования науке. Научные положения более широко могут использоваться для 

толкования оценочных понятий на законодательном этапе правотолкования, когда 

будут исчерпаны все возможности интерпретации закона с учетом не только актов 

законодательства, но и судебной практики и социального контекста.  

Следует признать, что судебная практика с задачей рационального толкования 

понятия непреодолимая сила явно не справляется. Это четко проявилось, например, 

при рассмотрении дела № А50-21608/2010 о взыскании с автомобильного перевоз-

чика стоимости груза, погибшего в результате пожара, который возник вследствие 

взрыва колеса, повреждения топливных трубопроводов, возгорания топлива, авто-

мобиля и груза [6]. 24 января 2011 года Арбитражный суд Пермского края принял 

решение об отказе в иске, поскольку груз был уничтожен в результате действия 

непреодолимой силы (случай, очевидно, полагал суд, не освобождал перевозчика от 

ответственности за несохранность груза). Судебными актами Арбитражного апел-

ляционного суда и Федерального арбитражного суда Уральского округа решение 

суда первой инстанции было оставлено в силе. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постановлением № 14316/11 от 20 

марта 2012 г. принятые по делу судебные акты отменил, иск удовлетворил [7]. В 

обоснование принятого постановления Президиум сослался на ст. 401, 796 ГК РФ, а 

также указал, что аналогичное регулирование ответственности перевозчика содер-

жится в ч. 5 ст. 34 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта» [8]. 

Профессор Д. В. Дождев пришел к выводу о том, что «цепь несчастных событий, 

приведшая к возгоранию и распространению огня, вызвавшего полную гибель ав-

томобиля и груза, является, вопреки словам Президиума, чрезвычайным и не-

предотвратимым событием» [9,  абз. 71] и оценил упомянутое постановление Пре-

зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ как незаконное. Обстоятельства, которые 

рассматривались и квалифицировались судьями, в принципе, не были уникальными. 

Для судебной практики они были обычными, а дела такого рода - повседневными. И 

все же высшая судебная инстанция признала квалификацию соответствующих об-

стоятельств тремя судебными инстанциями как непреодолимой силы, не основан-

ной на законе. В свою очередь профессор Д. В. Дождев критически оценил позицию 

высшей судебной инстанции.  

И это  ведь не единичный случай отсутствия единого понимания непреодолимой 

силы. Пожар, источник и причины которого были установлены следствием и кото-

рый распространился на соседний склад и уничтожил хранимое на складе по дого-

вору хранения имущество, решением Арбитражного суда города Москвы от 1 июля 

2011 г. по делу № А40-25926/2011-13-230, постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 14 сентября 2011 г. и постановлением Федерального арбит-

ражного суда Московского округа от 30 ноября 2011 г. был квалифицирован как 

непреодолимая сила, с чем не согласился Президиум Высшего Арбитражного Суда 

РФ (постановление от 21 июня 2012 г. № 3952/12) [10]. Обстоятельства этого дела, с 

точки зрения сложности их гражданско-правовой квалификации, и совсем уж были 

элементарными. Но только высшая судебная инстанция дала им правильную квали-

фикацию, да и то − сугубо интуитивно (аргументация этой квалификации на законе 

не была основана).  
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С учѐтом ограниченности объема статьи остановимся более подробно на законо-

дательных положениях, касающихся ответственности за несохранность груза при 

автомобильной перевозке. Прежде всего, отметим совершенно неоправданную 

усложненность законодательных положений, распространяющихся на рассматрива-

емые отношения. Базовое правило п. 3 ст. 401 ГК РФ, распространяющееся, в част-

ности на перевозку грузов, широко известно. На него и ссылаются суды. Но его 

применение исключается специальной правовой нормой, которая текстуально за-

креплена в п. 1 ст. 796 ГК («перевозчик несет ответственность за несохранность 

груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузо-

получателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение 

багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или 

багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предот-

вратить и устранение которых от него не зависело»). Но и на это законодательное 

положение суды не имеют права ссылаться, поскольку оно устанавливает общую 

правовую норму, которая не может применяться вопреки специальной правовой 

норме, которая закреплена в ч. 5 ст. 34 Федерального закона «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» («перевозчик несет 

ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до 

момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу, если не докажет, 

что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоя-

тельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим 

от него причинам»). Нельзя было также игнорировать и п. 1 ст. 36 того же Феде-

рального закона, в соответствии с которым стороны освобождаются от ответствен-

ности за невыполнение своих обязательств, если они не были исполнены вследствие 

действия непреодолимой силы. Таким образом, применению подлежит специальная 

правовая норма, текстуально закреплѐнная в ч. 5 ст. 34 названного Федерального 

закона. Она исключает применение к автомобильной перевозке грузов п. 3 ст. 401 и 

п. 1 статьи 796 ГК РФ. Если вести речь о соотношении п. 1 ст. 796 ГК и ч. 5 ст. 34 

названного Федерального закона, то вопрос о преимущественном применении одно-

го из этих законодательных положений имеет существенное значение, поскольку 

основанием для освобождения перевозчика от ответственности, в соответствии со 

ст. 796 ГК являются обстоятельства, которые одновременно обладают двумя при-

знаками – они должны быть и такими, которые перевозчик не мог предотвратить, и 

такими, устранение которых от перевозчика не зависело. А обстоятельства, которые 

в соответствии с п. 5 ст. 34 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта» освобождают перевозчика от 

ответственности, должны обладать одним признаком – либо непредотвратимости их 

перевозчиком, либо невозможности их устранения перевозчиком по независящим от 

него причинам. Насколько оправдана такая дифференциация правового регулирова-

ния – это не то обстоятельство, которое освободило бы субъекта правоприменения, 

в том числе суд, от обязанности учитывать эту дифференциацию. Законодатель за-

служивает упрѐка, поскольку он усложнил соответствующие законодательные по-

ложения до такой степени, при которой субъекты правоприменения, да и учѐные, 

допускают возможность игнорирования осуществляемой законодателем дифферен-

циации правового регулирования. Но и ссылаться при разрешении спора, связанно-

го с несохранностью груза при автомобильной перевозке, на п. 3 ст. 401 и п. 1 ст. 
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796 ГК РФ, не обращая внимания на наличие специальной правовой нормы, которая 

установлена п. 5 ст. 34 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» и которая подлежит преимуще-

ственному применению перед правовыми нормами, установленными п. 3 ст. 401 и 

п. 1 ст. 796 ГК РФ, было нельзя. 

Далее рассмотрение спора, связанного с уничтожением груза при автомобильной 

перевозке, предполагало разрешение коллизий между правовой нормой, которая 

логически закреплена в п. 5 ст. 34 упомянутого Федерального закона, обнаружива-

ется при помощи вывода a contrario и в соответствии с которой перевозчик не несет  

ответственности (освобождается от ответственности) за несохранность груза, если 

докажет наличие обстоятельств, указанных в этой части, и правовой нормой, тек-

стуально закрепленной в ст. 36 того же Федерального закона. Первая из названных 

правовых норм является специальной (поскольку сфера еѐ действия – это ответ-

ственность за несохранность груза является более узкой, чем сфера действия сопо-

ставляемой с нею правовой нормы), а вторая – общей (поскольку сфера еѐ действия 

является более широкой, охватывает отношения по поводу ответственности за не-

исполнение сторонами всех обязательств, предусмотренных ст. 34, 35 указанного 

Федерального закона). Специальная правовая норма в сфере своего действия ис-

ключает применение общей. Следовательно, положение о непреодолимой силе, 

формулируемое в п. 1 ст. 36 Федерального закона «Устав автомобильного транспор-

та и городского наземного электрического транспорта», не могло быть применено 

при разрешении упомянутого выше дела, ставшего предметом разбирательства в 

Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Судебная практика, впрочем, как и научный анализ, до таких «деталей» не дохо-

дят, останавливаются на полпути. Поэтому нужно ставить вопрос о целесообразно-

сти такого усложнения законодательного материала, которое делает этот материал 

не воспринимаемым не только судебной практикой, но и юридической наукой. По 

этому поводу в свое время высказывался Рудольф фон Иеринг: «Какую пользу при-

носят точнейшие и подробнейшие законы, если судья… при самом сильном жела-

нии едва способен овладеть ими? Какая польза от тончайших определений, понятий 

и разграничений, если их применение к актуальному случаю наталкивается на вели-

чайшие затруднения вследствие недостатка в формальной осуществимости закона?» 

[11, с. 331]. 

Но поиски значения термина «непреодолимая сила», в том числе применительно 

к институту перевозки, в действующем законодательстве, не должны заканчиваться. 

В одной из работ изложена мысль о том, что при правотолковании тому пониманию 

терминов (понятий), которое вытекает из законодательных актов, следует отдать 

предпочтение перед определениями понятий, которые формулируются в таких ак-

тах [12, с. 159-160]. Это означает, что значение терминов следует выводить из си-

стемы отрасли права даже при наличии легального определения соответствующего 

понятия. Такое утверждение тем более правильно применительно к случаям, когда в 

легальном определении используются оценочные понятия. Поэтому обратимся к 

отдельным законодательным положениям, в которых используется термин непре-

одолимая сила. 

 В п. 2 ст. 794 ГК РФ речь идѐт о непреодолимой силе, а также об «иных явлени-

ях стихийного характера (пожарах, заносах, наводнениях) и военных действиях». 
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Поскольку называются «иные явления стихийного характера» (после непреодоли-

мой силы), непреодолимая сила также должна быть отнесена к стихийным явлени-

ям. Это – не окончательное решение вопроса, но всѐ-таки – некоторое приближе-

ние к его решению. Здесь же мы замечаем, что наводнения законодатель не включа-

ет в содержание понятия непреодолимой силы. Это тоже должно учитываться, хотя 

бы для цели понимания того, насколько определенное представление сложилось у 

законодателя о непреодолимой силе. Законодатель проявляет также определенную 

последовательность в выведении военных действий за пределы непреодоли-

мой силы, о чѐм свидетельствует наряду с п. 2 ст. 794 ГК РФ, ч. 1 ст. 29, абзац вто-

рой ч. 1 ст. 117 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Россий-

ской Федерации» [13].  

В п. 1 ст. 795 ГК РФ наряду с непреодолимой силой называются «иные обстоя-

тельства, не зависящие от перевозчика». Подобно этому в ст. 36 Федерального зако-

на «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», ст. 120 Воздушного кодекса РФ [14] наряду с непреодолимой силой 

называются «иные не зависящие от перевозчика обстоятельства». Контекст приве-

дѐнных законодательных положений позволяет сделать вывод о том, что непреодо-

лимая сила также относится к не зависящим от перевозчика обстоятельствам (при-

чинам). 

В ст. 166 Кодекса торгового мореплавания РФ в качестве оснований освобожде-

ния перевозчика от ответственности наряду с непреодолимой силой называются 

«действия и распоряжения соответствующих властей» (задержание, арест, каран-

тин), военные действия и народные восстания, забастовки и иные обстоятельства, 

вызвавшие приостановление и ограничение работы полностью или частично [15]. 

В ст. 311 КТМ РФ случайное столкновение судов выводится за пределы их столкно-

вения вследствие непреодолимой силы. Следует также обратить внимание на то, что 

в качестве основания для освобождения собственника судна от ответственно-

сти в ст. 317 и 328, 336 КТМ РФ называются военные и враждебные действия, 

народные восстания, а также и «исключительное по своему характеру, неизбежное и 

непреодолимое стихийное явление».  

Осуществленный здесь обзор законодательных положений, в которых использу-

ется термин «непреодолимая сила» дает основания для вывода о том, что действу-

ющее законодательство позволяет относить к категории непреодолимой силы чрез-

вычайные и непредотвратимые при данных условиях явления стихийного (то 

есть природного) характера. Понятием непреодолимой силы не охватываются сти-

хийные явления, которые не обладают одновременно двумя указанными признака-

ми, а также военные действия, народные восстания, забастовки. Также не могут 

быть отнесены к непреодолимой силе обстоятельства, которые зависят от субъекта, 

то есть находятся в сфере его деятельности, хотя бы они имели признаки чрезвы-

чайности и непредотвратимости.  

Автор настоящей статьи предвидит решительное несогласие коллег-учѐных с из-

ложенным пониманием законодателем непреодолимой силы. 

Еще более решительная критика может ожидаться от судейского сообщества, кото-

рое не без опоры на закон может обосновывать необходимость учета при анализе 

проблемы непреодолимой силы в аспекте de lege lata судебной практики. Под «опо-

рой на закон» тут понимается опора на ст. 391.9 Гражданского процессуального ко-
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декса РФ [16], ст. 388 Арбитражного процессуального кодекса РФ [17] и ст. 341 Ко-

декса административного судопроизводства РФ [18]. Эти три статьи разных законо-

дательных актов имеют одинаковое юридическое содержание. Они допускают от-

мену или изменение судебных актов в порядке надзора в случаях нарушения судеб-

ным актом прав и свобод, гарантированных Конституцией, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации (1), прав и законных интересов неопределѐнного круга лиц 

или публичных интересов (2), единообразие в толковании и применении норм права 

(3). В науке обращалось внимание на то, что указанное нарушение единообразия 

судебной практики само по себе (независимо от нарушения закона) является доста-

точным основанием для отмены или изменения судебных актов. А нарушение су-

дебным актом закона, если при этом не нарушаются интересы неопределѐнного 

круга лиц или публичные интересы либо не нарушается упомянутое единообра-

зие, не является достаточным основанием для его отмены или изменения [19, с. 

100].  Совершенно очевидно, что ст. 391.9 ГПК РФ, ст. 388 АПК РФ, ст. 341 КАС 

РФ противоречат ст. 120 Конституции Российской Федерации, ибо они единообраз-

ную судебную практику ставят выше закона. Но Конституционный Суд РФ не до-

пускает применение судом закона, противоречащего Конституции без разрешения 

Конституционным Судом вопроса о конституционности (неконституционности) 

соответствующего закона (Постановление Конституционного Суда РФ 

от 16 июня 1998 г. № 19-П [20]). Да и трудно представить себе, что надзорная ин-

станция усомнится в конституционности статей законодательных актов, ставящих 

единообразную судебную практику выше закона, и обратится в Конституционный 

суд с соответствующим запросом. Поэтому суды и далее вынуждены будут ориен-

тироваться при толковании термина «непреодолимая сила» не на закон, а на едино-

образную судебную практику.  

Поэтому выход видится во внесении изменений в законодательные акты как в 

части формулирования более развернутого определения непреодолимой силы, от-

граничения еѐ от случая, так и в части более решительного подчинения судебной 

практики, в том числе и той, которая сложилась как единообразная, закону. Потреб-

ностям соответствующих общественных отношений будет отвечать определение 

непреодолимой силы как обладающих признаками чрезвычайности и непредотвра-

тимости стихийных явлений, общественных бедствий (военных действий, народных 

волнений, масштабных забастовок) и решений властей. 

Более полное исследование непреодолимой силы предполагает еѐ анализ в соот-

ношении с проблемой вины как условия гражданско-правовой ответственности и 

случая. Это может стать предметом дальнейшего исследования. 
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nized in science and would be perceived by law enforcement practice. The article substantiates the conclusion 
that the interpretation of legislative provisions in which the term "force majeure" is used turned out to be a 
difficult task due to the lack of more or less generally accepted rules for the interpretation of terms. It is pro-
posed to recognize that the terms should be interpreted in accordance with the meaning that follows from the 
provisions of the legislation in which they are used, and only in the second place should be guided by the legal 
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is given in paragraph 3 of art. 401 of the Civil Code of the Russian Federation and which contradicts the 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, 

КАК ОДНОГО ИЗ ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ 
 

Даниленко Ю. А,.Чернецкий О. К.  
 

В статье проведено исследование особенностей методики расследования преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств бесконтактным способом. Расследование данных 
преступлений имеет свои специфические особенности, которые реализуются на данных этапах 
следственного производства. Возбуждение уголовного дела по совершенному преступлению, 
связанному с незаконным оборотом наркотических средств бесконтактным способом, начинается с 
предварительного анализа поступившей информации о множественном или единичном эпизоде сбыта 
наркотических и психотропных веществ посредством сети Интернет и ее проверки. Первичным 
действием, которое становится отправным фактором для возбуждения уголовного дела является 
предварительная проверка сообщения о преступлении.  

Ключевые слова: преступление, наркотические средства, бесконтактный способ, интернет, воз-
буждение уголовного дела, следствие, оперативно-розыскные мероприятия. 

 

Процедура расследования преступлений по данному направлению представляет 
собой строго определенную структуру, которая включает в себя три независимых 
этапа: первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования.  

Именно на этапе первоначального этапа расследования данного рода 
преступлений следователь получает обособленные результаты оперативно-
розыскных мероприятий данные, которые могут выступать основанием для 
возбуждения уполномоченным следователем уголовного дела и начале уголовного 
преследования. В случае, если в результате проведенных оперативно-розыскных 
действий устанавливается факт осуществления сбыта наркотических средств 
бесконтактным способом, то дело возбуждается по п. «б» ч.2 ст. 228.1 УК РФ [1, c. 
130]. 

На практике возникают случаи, когда постановление о возбуждении уголовного 
дела выносится в отношении неустановленного на момент возбуждения уголовного 
дела человека. Такая ситуация возникает в результате целого ряда причин: 1) 
использование предполагаемым преступником технических устройств и 
программного обеспечения, обладающего высоким уровнем анонимизации, которая 
не позволяет установить идентифицировать личность на момент возбуждения 
уголовного дела; 2) указание неверной информации в анкетных данных. 

Непосредственно в момент начала производства первоначальных следственных 
действий, после возбуждения уголовного дела, следователь должен обладать 
фактической информацией касательно использованных технических средств, для 
разработки на их основании предположительных следственных действий 
необходимых для правильного и своевременного расследования данного 
преступления.  

Данное преступление, ввиду технической оснащенности преступных групп, 
имеет целый ряд особенностей, которые должны учитываться следователем при 
рассмотрении конкретного уголовного дела данной категории.  

Рассмотрим самые типичные ситуации, которые возникают в результате 
совершения незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ 
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посредством сети Интернет: 1) задержание в результате следственных мероприятий 
закладчика и фактическое установление канала сбыта наркотических средств. 

 В этой ситуации, следователь должен произвести незамедлительно ряд 
следственных действий. Среди них ключевое значение будут иметь: задержание, 
личный обыск, допрос подозреваемого и покупателя наркотических средств, 
освидетельствование, очная ставка, допрос свидетелей, изъятие образцов для 
сравнительного исследования и назначение соответствующих экспертиз; 2) 
задержание в результате оперативно-следственных мероприятий закладчика, без 
реального установления канала сбыта наркотических средств. 

Такого рода ситуации возникают в связи с хорошо выстроенной системой 
анонимизации самой структуры сбыта наркотических средств, при которой 
первичные, низко ранговые представители преступных группировок не обладают 
весомой информацией о каналах сбыта и самих веществах. В данной ситуации 
применяются схожие оперативно-следственные действия, лишь с поправкой на то, 
что проводятся к тому же еще и оперативно-розыскные мероприятия, которые 
направлены на фактическое обнаружение и фиксирование каналов сбыта 
наркотических средств. Все оперативно-розыскные либо следственные мероприятия 
в данном случае должны быть произведены в самые кратчайшие сроки по 
отношению к событию преступления. Такая срочность обуславливается 
возможностью быстрого распространения информации о задержании закладчика, «в 
связи с чем могут быть предприняты контрмеры со стороны преступных групп по 
уничтожению всех фактических доказательств их причастности к данного рода 
преступлению» [2, c. 110]. Правоохранительные органы в данном случае могут 
столкнуться с небывалым уровнем противодействия, в связи с чем будет 
целесообразно склонить задержанного подозреваемого к сотрудничеству, для более 
быстрого изобличения любых ему известных фактов, касающихся бесконтактного 
сбыта наркотических средств. Среди такой информации могут быть данные как об 
иных участвующих в данной группе лицах, так и о характерных для данной группы 
средствах связи. 

1. Информация о сбыте наркотических веществ была получена, но закладчик 
не был задержан, а канал сбыта наркотических веществ не был раскрыт. 

Это самый сложный случай, для которого свойственны такого рода мероприятия: 
допрос оперуполномоченных, проводивших оперативно-розыскное мероприятие; 
допрос закупщика наркотических средств и психотропных веществ; допрос 
понятых, которые участвуют в оперативно-розыскном мероприятии. Ситуация 
обязательно предполагает проведение различного рода экспертиз, например, 
комплексная химико-фармакологическая и физико-техническая экспертиза. Для 
быстрого и эффективного расследования данного рода преступлений необходимо 
обеспечить оперативную тесную взаимосвязь между следственными органами и 
оперативно-розыскной группой. Результатом такого сотрудничества должно быть 
правильное установление, изъятие и фиксирование следов преступления, которые 
имеют значение для расследуемого преступления, а также своевременное 
вычисление всех представителей преступной группировки и правильный выбор 
места и времени проведения оперативных и следственных действий. Только 
активное и плодотворное сотрудничество следователя и оперативных сотрудников 
может обеспечить сведение к минимуму или полное исключение возможности 
преступной группы избавиться от следов совершенного преступления.  
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Представители преступных групп, которые занимаются данной деятельностью, 
хорошо осведомлены касательно используемых тактических приемов и оперативно-
розыскных мероприятиях, таких как «проверочная закупка», которая является 
наиболее часто используемой сотрудниками органов внутренних дел [3]. В связи с 
этим преступные группы все чаще прибегают к модернизации старых способов 
совершения преступлений, внедряя все более изощренные методы доставки 
наркотических средств бесконтактным путем, что сильно затрудняет деятельность 
правоохранительной системы при расследовании дел, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и их аналогов. Именно на этапе проверки сообщений о 
преступлениях собирается основная информация о наличии в рассматриваемом 
деянии состава преступления.  

Сведения, которые свидетельствуют о наличии в деянии состава преступления, 
предусмотренного ст. 228.1 УК РФ можно получить благодаря деятельности 
правоохранительных органов и проведению соответствующих оперативно-
розыскных мероприятий. Однако это не исчерпывающий перечень источников 
получения первичной информации о преступлениях наркотической направленности, 
она также может быть получена от должностных лиц и граждан, а также 
медицинских работников, в случае попытки приобрести у них наркотические 
средства, психотропные вещества и их аналоги на основании поддельных рецептов 
или вовсе без таковых. 

Однако несмотря на все обилие возможных источников информации о 
преступлениях данной направленности, более 90% дел возбуждается на основании 
результатов оперативно-розыскной деятельности, все это связано с целым спектром 
причин: 1) преступные организации, которые занимаются данной деятельностью, 
обладают высоким уровнем анонимности, имеют развитую структуру разведки, 
контрразведки, а также целую систему безопасности. Строго определенная 
иерархичная структура позволяет контролировать абсолютно все стадии сбыта 
наркотических средств, начиная от стадии изготовления и заканчивая конечной 
реализацией; 2) существует определенная сложность при получении необходимой 
для целей расследования информации от лиц, которые непосредственно 
употребляют наркотические средства и психотропные вещества; 3) анонимность, 
которая стала следствием глобализации и развитие компьютерных технологий, 
позволяет членам преступных организаций быть максимально обособленными и 
находится вообще в разных частях мира; 4) преступные организации, которые 
специализируются на сбыте наркотических средств, могут охватывать при сбыте 
наркотических средств своей деятельностью огромную территорию 
административных единиц, а иногда и целых стран.  

Исходя из положений ст. 140 УПК РФ главным требованием, которое является 
основанием для возбуждения уголовного дела, является наличие в совершенном 
деянии признаков состава преступлений предусмотренного УК РФ, которые 
выражаются в совокупности поводов и оснований. Исходя из практики применения 
статьи о незаконном сбыте наркотических средств, можно констатировать, что 
самым часто встречающимся поводом для возбуждения уголовного дела по данной 
статье является обнаружение признаков состава преступления непосредственно 
оперативно-розыскной группой в момент проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, а сама деятельность регламентируется ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [3]. 
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Характерные для сбыта наркотических средств следственные ситуации: 1) 
бесконтактный сбыт наркотических и психотропных веществ посредством сети 
Интернет имеет свою специфику, для него свойственна следственная ситуация, при 
которой преступные элементы не были задержаны, а существует лишь сообщение о 
сбыте наркотических и психотропных веществ. В данной ситуации, для 
фактического изобличения преступных элементов, задействованных в незаконном 
сбыте наркотических средств, необходимо при поступлении информации о фактах 
сбыта наркотических средств и психотропных веществ провести целый ряд 
мероприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
а именно: прослушивание телефонных звонков, наблюдение, проверочная закупка, 
обследование местности, помещений, участков, зданий и сооружений [3]; 2) 
задержание правоохранительными органами закладчика непосредственно с 
наркотическими веществами во время совершения преступления или же сразу после 
его совершения, является также очень распространенной практикой при 
расследование рассматриваемого преступления. Необходимо провести целый ряд 
обособленных оперативно-розыскных мероприятий, а именно: изъятие образцов для 
сравнительного исследования, назначение судебной химической и судебно-
медицинской экспертизы, а также проведение иных мероприятий направленных на 
установление лиц, участвующих в преступной деятельности; 3) задержание лица, 
которое подозревается в совершении преступления, а именно сбыта наркотических 
средств, при фактическом отсутствии при нем самих веществ. 

Наиболее часто проводимыми оперативно-розыскным мероприятиями, при 
расследовании данного вида преступлений является: проверочная закупка, которая 
представляет из себя мнимую сделку купли-продажи с лицом, подозреваемым в 
сбыте наркотических веществ, и оперативный эксперимент, который заключается в 
моделировании определенных условий, для проявления противоправных намерений 
преступных элементов. На проведение таких оперативно-розыскных мер нужны 
оформленные в установленной форме постановления руководителя органа, 
ведающего оперативно-розыскной деятельностью [4, c. 14]. 

Распространение наркотиков посредством сети Интернет, имеет целый ряд 
особенностей даже на первичных этапах расследования. Ввиду особенностей 
технического плана, используемых преступниками при совершении сбыта 
наркотических средств, осложняется весь процесс расследования. Информация 
между преступными элементами передается через анонимные мессенджеры, 
которые полностью шифруют исходную информацию, что приводит к тому, что 
конечные звенья преступной цепочки не знают фактических данных, касающихся 
самой группы.  

Для реальной борьбы с наркопреступлениями, сбыт которых происходит 
посредством сети Интернет, необходимо применение целого ряда не свойственных 
для иных преступлений мероприятий. Органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, необходимо произвести мониторинг интернет-ресурсов, 
на которых происходит незаконная деятельность, в частности незаконный сбыт 
наркотических веществ. После фактического обнаружения интернет-ресурсов, 
посредством которых осуществляется сбыт наркотических средств, представителям 
оперативно-розыскной группы необходимо воспользоваться зарекомендовавшими 
себя оперативно-розыскными методами и средствами. В процессе раскрытия 
личностей предполагаемых участников преступной группы, осуществляющей сбыт 
наркотических средств необходимо также выявить фактические места хранения 
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наркотических и психотропных веществ, канал сбыта и методику распределения 
денежных потоков. В результате данной деятельности происходит также и 
рассекречивание лиц, систематически покупающих наркотические и психотропные 
вещества, чья информация может иметь достаточно весомое значение для 
раскрытия преступления.  

Оперативно-розыскное мероприятие в виде проверочной закупки может 
производится как на ранней стадии расследования, так и на последующих стадиях 
расследования, однако, несмотря на это, оно имеет различное практическое 
значение. На первичном, доследственном этапе главенствующей задачей данного 
оперативно-розыскного мероприятия является установление и фиксация контакта с 
лицом, осуществляющим сбыт наркотических и психотропных веществ, а также 
изъятие образцов распространяемого вещества для последующей передачи их на 
соответствующее исследование. Кроме этого, целью данного оперативно-
розыскного мероприятия является также и предоставление уполномоченному 
следователю документов, содержащих данные о результатах ОРМ, в целях решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела [5, c. 172].  

Следующим, не менее важным оперативно-розыскным мероприятием является 
наблюдение. Цель данного оперативно-розыскного действия состоит в наблюдении 
за поведением закладчика, фиксируемое посредством видео или аудиозаписи. 
Данное оперативно-розыскное действие заканчивается составлением определенных 
документов, а именно: справки о результатах «наблюдения», сообщения о 
результатах оперативно-розыскной деятельности и о представлении результатов 
ОРД органу дознания, следствия, суду. Данные мероприятия проводятся в случаях, 
если оперативно-розыскная группа не обладает информацией касательно 
возможного местонахождения предполагаемого тайника с наркотическими и 
психотропными веществами. В случае же, если оперативно-розыскная группа 
обладает такой информацией, то в этом случае проводится обособленное такое 
оперативно-розыскное мероприятие, как обследование зданий, помещений, 
сооружений, участков местности и транспортных средств. Оформление данного 
действия заканчивается составлением целого ряда процессуальных документов, 
таких как: акт обследования, рапорт об обнаружении признаков состава 
преступления, прилагаемые фототаблицы и объяснения понятых. 

К исключительным оперативно-розыскным мероприятиям, характеризующим 
бесконтактный способ сбыта наркотических средств, относится прослушивание 
телефонных разговоров. Данное оперативно-розыскное действие актуально в 
случае, если оперативно-розыскная группа обладает информацией о составе 
преступной организации или индивидуальном преступнике, а также об 
используемых телефонных номерах предполагаемых преступников. Указанное 
оперативно-розыскное мероприятие может осуществляться как при использовании 
преступниками как мобильной связи, так и если коммуникация происходит 
посредством SMS-переписки. Данное действие является достаточно обширным и 
сложным в вопросе фиксации, и использовании в дальнейшем процессе полученных 
сведений. После получения и фиксация данных сведений необходимо предоставить 
соответствующее постановление о рассекречивании сведений, составляющих 
государственную тайну, а также постановление о предоставлении результатов ОРД 
органу, осуществляющему дознание. Все действия, произведенные в ходе данного 
мероприятия, должны быть зафиксированы на бумажных и электронных носителях, 
которые в последствии должны быть отражены в материалах дела.  
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Уникальным для бесконтактного способа сбыта наркотических средств является 
также такое оперативно-розыскное мероприятие как «снятие информации с 
технических каналов связи». Данное мероприятие всегда производится при 
расследовании данного рода преступлений и его целью является фактическое 
документирование интернет-переписки злоумышленников.  

Задержание лица с наркотическими и психотропными веществами, а также 
поступающие из медицинских учреждений сообщения уполномоченными на то 
специалистами о фактах поступления в специализированные органы лиц, которые 
пребывают в состоянии наркотического опьянения, также является способом 
получения фактической информации, которая необходима для возбуждения 
уголовного дела по инкрементируемой статье.  

В деятельности уполномоченных на то органов существует огромное количество 
практических подходов рекомендательного характера, на основе которых 
выстраивается первостепенная информация, которая связана непосредственно с 
выявлением конечных сбытчиков наркотических и психотропных веществ: 

1. «Фактическое обнаружение криминальной сети дилеров» 
Данная отработанная следственная ситуация происходит уже в период 

возбужденного уголовного дела за однородное преступление, при котором уже 
фактически производятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, 
целью которых является обнаружение и фиксация всей цепи сбыта наркотических и 
психотропных веществ, и выявления всех действующих лиц преступной группы. 
Данное действие в целом обеспечивает изобличение как низкоранговых 
диспетчеров преступной цепи, так и организаторов. 

2. «Доказывание посредством потребителей». Эта следственная ситуация 
предполагает фиксацию факта единичной передачи наркотических и психотропных 
веществ дилером закупщикам или непосредственно конечным потребителям. При 
такой ситуации происходит задержание конечного потребителя в свойственных ему 
местах обитания с последующей фиксацией показаний и получения иной 
разнородной информации о цепи сбыта, способе и механизме приобретения, и 
личности поставщика. После сбора необходимой информации у данных лиц 
представляется необходимым проведение проверочной закупки, итогом которой 
должно быть фактическая идентификация лиц, которые распространяют 
наркотические и психотропные вещества.  

3. «Оперативная модель – свой среди чужих». Данная модель предполагает 
поиск правоохранительными группами в узконаправленных группах наркоманов 
лиц, которые не употребляют наркотических и психотропные вещества. Данные 
лица, с большой вероятностью относятся к касте сбытчиков наркотических средств, 
которые непосредственно доставляют конечному потребителю вещества.  

4. «Фактическое обнаружение наркотических средств». Подобная модель 
видится в фактическом расследовании преступления на основании обнаруженных 
наркотических и психотропных веществ у подозреваемого или непосредственно в 
местах его постоянного пребывания, фактического места проживания. 

Представленные выше практические методики расследования преступлений в 
сфере незаконного сбыта наркотических средств не являются исчерпывающими.  

Предварительная проверка является одним из наиболее эффективных методов 
доказывания на первичной стадии возбуждения уголовного дела, которая позволяет 
следователю собрать необходимые доказательства для своевременного и 
правильного расследования уголовного дела.  
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Данное доследственное мероприятие имеет огромное количество полезных 
особенностей, которые позволяют следователю сформулировать цельную картину о 
произошедшем уже в процессе возбуждения уголовного дела. Именно в процессе 
доследственной проверки происходит фактическое изъятие у предполагаемых 
представителей преступного сообщества наркотических и психотропных веществ, 
которые должны быть должны быть описаны и приобщены к делу в соответствии с 
требованиями, установленными соответствующим законодательством.  Возбудить и 
квалифицировать деяние, совершенное лицом, можно лишь после проведения 
соответствующей экспертизы изъятых средств. В ходе данного исследования 
должна быть установлена количественная и качественная характеристика, природа 
и составляющие признаки средства. В последствии именно фактически изъятые 
вещества играют важнейшую роль и ложатся в основу всего уголовного дела.  

Однако проведение данного мероприятия сопровождается совершением целого 
ряда отступлений от законодательно установленного регламента, что ставит под 
вопрос законность данного действия и целесообразность использования 
фактический сведений, полученных в результате данного действия. В соответствии 
с регламентом, любое изъятие наркотических и психотропных веществ должно 
сопровождаться занесением всех необходимых сведений в протокол, а само изъятие 
возможно лишь на этапе производства осмотра места происшествия. Однако 
зачастую данное мероприятие оформляется актом изъятия либо же 
административным протоколом досмотра, что может ставить дальнейшее 
разбирательство под большой вопрос. Многие правоведы указывают на 
недопустимость включения таких документов, а именно административных 
документов, в соответствующее уголовное дело. С другой стороны, имеется и 
противоположная точка зрения касательно данного вопроса, которая 
обосновывается на нерешенности на доследственном этапе вопроса о характере 
производства. Нередки случаи, когда на данном этапе отсутствуют и вовсе 
основания для осмотра места происшествия, ввиду чего и совсем исключается 
правовая возможность изъятия веществ, которые предположительно являются 
наркотическими или психотропными веществами. 

К наркотическим средствам, которые становятся главенствующим предметом 
расследования, устанавливаются определенные требования, касающиеся процесса 
непосредственного изъятия, транспортировки и хранения. Данные оперативно-
следственные мероприятия должны быть должным образом задокументированы, а 
сам процесс воздействия на наркотические вещества и любые манипуляции с ними 
должны производиться в точном соответствии с установленными регламентами и 
правовыми документами. Именно всецелое соблюдение методических 
рекомендаций при фактическом изъятии предполагаемых наркотических веществ 
позволяет в дальнейшем идентифицировать преступника. Все дело в том, что на 
упаковке наркотических и психотропных веществ в зачастую можно обнаружить 
микрочастицы, волосы и иные идентифицирующие признаки, принадлежащие 
предполагаемому преступнику, что в последствии будет иметь весомое значение 
при предъявлении обвинения и дальнейшем рассмотрении, и расследовании дела. 

Именно сохранность следов, позволяющих в дальнейшем идентифицировать 
преступника, является одной из главенствующих причин усложненной методики 
изъятия и приобщения к уголовному делу наркотических средств. Уполномоченные 
лица при проведении изъятия и упаковки наркотических средств должны 
обеспечить присутствие понятых, а также точно зафиксировать все проведенные 
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действия в соответствующем протоколе. После чего изъятые вещества необходимо 
незамедлительно направить эксперту для проведения соответствующей экспертизы, 
а также взять провести личный осмотр подозреваемого и взять с последнего 
объяснения относительно сложившейся ситуации и обнаруженных веществ [6, c. 
124]. Однако, нередко именно на этом этапе представителями оперативных групп 
совершается огромное количество неточностей и нарушений процессуальной 
формы, которые ставят под вопрос возможность использования полученных 
сведений при рассмотрении уголовного дела.  

Зачастую, представители оперативных групп на стадии, предшествующей воз-
буждению уголовного дела, идут на нарушение процессуальных норм, проводя вме-
сто осмотра места происшествия обыски жилых помещений. Сведения, полученные 
в результате таких мероприятий, являются недопустимыми и не могут быть поло-
жены в основу соответствующего уголовного дела ввиду нарушения процессуаль-
ной формы. Ввиду чего, субъектам, непосредственно производящим расследование, 
необходимо строго контролировать процесс изъятия, субъектный состав и другие 
требования касающиеся фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности 
и следственной работы. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Зоз В. А., Лагуточкина А. С. 
 

В статье раскрывается вопрос о правовом генезисе проблем, связанных с преступностью 

несовершеннолетних, которые используют в своей повседневной, в том числе, и преступной 

деятельности современные средства телекоммуникаций и «Интернет». 
В частности, сегодня современная информационная сфера представлена возникновением и 

распространением информационно-телекоммуникационной сети Интернет, который является наиболее 

удобным и оперативным средством поиска, формирования, распространения и использования 

информации.  
Подростки используют Интернет, реализуя свои потребности: в социальном внимании, как 

средство заработка и отвлечения от повседневных проблем. 
Эффективность деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности 

несовершеннолетних зависит от ряда факторов, в том числе, от совершенствования действующего 

законодательства в части обеспечения цифровой безопасности несовершеннолетних.   
При этом следует отметить, что ряд платформ с запрещенным или ограниченным для 

несовершеннолетних лиц контентом, оказывают деструктивное влияние на несовершеннолетних и 

вследствие чего побуждают к маргинальному поведению и в итоге к совершению противоправных 

поступков.  В статье приведены статистические данные о фактах распространения наркотических 

средств посредством использования интернет-платформ, где также в зоне риска находятся 

несовершеннолетние лица. 

Ключевые слова: оперативные подразделения органов внутренних дел, конституция, несовершен-

нолетние, правоохранительная деятельность, Интернет, социальная сеть. 
 

На сегодняшний день особое место среди наиболее посещаемых онлайн-

платформ заняли социальные сети, используемые в качестве особых ресурсов, 

обеспечивающих контакт между людьми. 
Крупнейшей социальной сетью отечественного сегмента Интернета является 

«Вконтакте» с целевой аудиторией более 90% юношей и более 94% девушек. При 

этом в последнее время среднестатистический интернет-пользователь не 

ограничивается поисковой системой или почтой и, как правило, подписан сразу на 

несколько социальных сетей («ВКонтакте» – 90-93% несовершеннолетних 

пользователя, Facebook – 13-15%, «Одноклассники» – 16%, Twitter – 10%, Instagram 

– 54%), новостные сайты, блоги, тематические и справочные проекты. Кроме того, 

для пользователя открываются значительные возможности для свободного 

взаимодействия в онлайн-режиме не только посредством социальных сетей, но и 

через ICQ, Messenger, Skype, Viber, Jabber, WhatsApp и т. д. [5]. 
Вполне очевидно, что социальная среда указанных платформ не только не 

препятствует, но и во многих случаях способствует криминогенному влиянию на 

несовершеннолетних. Криминогенный потенциал контента социальных сетей 

прогрессирует, в первую очередь, благодаря таким свойствам, как 
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общедоступность, открытость, востребованность, децентрализованность и 

анонимность. 
Комплексное сочетание указанных качеств зачастую негативно воздействует на 

несовершеннолетних пользователей, ведь способствует латентному 

информационно-психологическому воздействию на эмоционально-поведенческое и 

когнитивное состояние неограниченного количества пользователей, формирует и 

изменяет их социальные установки, деформирует правосознание и поведение 

несовершеннолетних. Именно поэтому вследствие негативного воздействия 

контента социальных сетей дети и подростки становятся не только потерпевшими 

от преступлений, но иногда и сами превращаются в источник повышенной 

опасности. 
Практика показывает, что социальные сети в настоящее время представляют 

уникальные возможности для распространения негативной информации; 

организации сообществ противоправного характера; коммуникации с целью 

вовлечения в осуществление преступных деяний; обмена преступным опытом. 

Угрозы, преследующие несовершеннолетних в соцсетях многогранны и 

разнообразны [3]. 
Отечественные и зарубежные исследователи на протяжении последних 

нескольких лет пытаются выяснить причины наиболее активного использования 

соцсетей как отдельными преступниками, так и целыми преступными 

сообществами. По мнению специалиста в области уголовного права А.В. Манойло, 

это связанно со следующими условиями: 

• Несовершеннолетние пользователи в силу физиологических возрастных 

особенностей в условиях использования интернет-ресурса не обладают 

критическим мышлением, их бдительность снижена, что делает их потенциальными 

жертвами. 
• Утрата способности избирательности у человека в части его окружения и 

ближайшего круга общения размывается в условиях мнимого ощущения 

неприкосновенности в виртуальном пространстве. 
• На данном этапе развития эволюции человека исключается возможность 

восприятия в качестве объекта опасности картинки. Именно ей (так называемым 

аватаром) представлена в соцсети личность любого пользователя. На уровне 

подсознания в качестве угрозы может распознаваться лишь физический объект, 

поэтому преступник без труда втирается в доверие. 
• Чѐткие границы привлечения к ответственности в виртуальном пространстве 

также размываются вследствие сложности раскрытия преступления [2]. 
По нашему мнению, исследователем А.В. Манойло не было указано ещѐ одно 

актуальное на сегодняшний день условие развития преступности в соцсетях – 

минимизация личного взаимодействия граждан в условиях карантина из-за опасной 

болезни COVID-19. Изоляция в домашних условиях напрямую повлияла на переход 

весомой части несовершеннолетних в онлайн-режим. В частности, компания 

GlobalWebIndex при поддержке команды соцсети «VK Coffe» произвела опрос 12 

тысяч граждан из 13 стран и установила, что с 2020 года численность активных 

пользователей соцсетей пополнилась на 45%. 
Статистические данные Следственного комитета Российской Федерации 

свидетельствуют о том, что смена образа жизни взрослых и детей в условиях 
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карантина повлияла на показатели, связанные с преступностью в Интернете. В 

частности, в 2020 году в Интернете было совершено 510 369 преступлений, что 

превышает аналогичные показатели 2019 года более чем на 73%. Среди них 677 

фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев 

распространения порнографических материалов с изображением 

несовершеннолетних, более 2700 хищений чужого имущества, иные тяжкие 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и экстремистскими 

проявлениями, в том числе совершаемые детьми и подростками [6]. 
«Постоянное сидение дома закономерно приводит к увеличению времени, 

проводимого несовершеннолетними в интернете. Поэтому повысились риски 

совершения против детей преступлений с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей» – указала зампредседателя Следственного комитета 

Российской Федерации Е.Е. Леоненко [9]. 

Соответственно, данное условие стало причиной роста преступлений, 

совершаемых посредством использования социальных сетей. 

Отечественный исследователь В.С. Соловьѐв внѐс предложение введения 

статистических данных преступлений, совершаемых с использованием соцсетей. 

Несмотря на то, что подобные преступления имеют в высшей степени латентный 

характер, отечественному специалисту удалось осуществить собственную 

систематизацию: незаконный оборот наркотиков (24,5%); посягательства на 

частную собственность (18,4%); преступления экстремистского и 

террористического характера (10,9%); распространение порнографии (10,3%); 

преступления против конституционных прав человека (9,1%); преступления в сфере 

компьютерной информации (7,9%); преступления против жизни и здоровья (5,4%); 

иные общественно опасные деяния [4]. 
Причѐм 81% из вышеперечисленных преступлений совершались во 

«ВКонтакте». Таким образом, несовершеннолетние, составляющие весомую часть 

пользователей социальной сети «ВКонтакте», наиболее часто становятся жертвами 

педофилов, администраторов групп смерти, занимающихся пропагандой 

самоубийства, мошенников [1]. 
В первую очередь, хотелось бы отметить, что государственные органы, в 

частности, органы внутренних дел осуществляют активный мониторинг 

недоброкачественного контента в виртуальной сети с целью последующей его 

ликвидации и привлечения к ответственности виновных. 
Наиболее свежая статистика Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций демонстрирует, что в 

период с 2012 по 2018 гг., благодаря оперативным действиям служителей закона, 

внесены в реестр и заблокированы более 350 тыс. онлайн-ресурсов, на которых 

была размещена запрещѐнная информация. В частности, более чем на 92 тыс. 

подобных ресурсов осуществлялся незаконный оборот наркотиков (из них удалено 

81 660 страниц, к 11 088 страницам доступ ограничен). На основании данного 

опыта, Федеральной службой был сделан вывод, во-первых, о беспрецедентном 

омоложении наркобизнеса, ведь средний возраст сбытчика составляет 19 лет, во-

вторых, о значительном увеличении случаев вовлечения несовершеннолетних 

пользователей в сбыт наркотиков в онлайн-режиме именно через социальные сети и 

мессенджеры [7]. 
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В рамках проделанной работы было заблокировано более 65 тыс. ресурсов, на 

которых распространялась детская порнография. Причѐм с июня 2017 года по 

2018 год было обнаружено более 26 тыс. противозаконных материалов по 

признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. По 

признакам данного состава преступления было осуждено всего 189 человек. 
Более чем на 39 тыс. страницах была размещена информация с призывом к 

самоубийству, 14 тыс. страниц с суицидальным контентом были внесены в 

специализированный Единый реестр запрещенной к распространению в России 

информации с начала 2020 года. Так называемые группы смерти – наиболее 

опасные страницы, активно размещаемые в социальных сетях в 2016-2017 гг. 
В качестве примера можно привести игру «Синий Кит». По хештегу #синийкит 

более 800 пользователей социальных сетей в 2017 году ждали, что им напишет 

куратор – мошенник, который раздавал каждому желающему задания (по одному в 

течение 50 дней) – от самого простого (например, забраться на крышу) до самого 

сложного (к примеру, сделать разрез на коже). На пятидесятый день у каждого 

подростка, вовлечѐнного в игру, задание было одинаковое – покончить жизнь 

самоубийством. Игра «Синий Кит» и подобные ей игры («Тихий дом», «Море 

Китов», «Разбуди меня в 4:20» и другие) спровоцировали смерть сотен школьников 

России. 
Согласно статистике Следственного комитета Российской Федерации, за 

последние три года суицид совершили 2 205 детей и подростков. При этом 

отмечается, что попытки суицида многократно превышают число реальных 

самоубийств, а для половины из подростков такие попытки являлись 

неоднократными, а систематическими [9]. Кроме того, весомым фактором 

криминализации несовершеннолетних являются группы, пропагандирующие 

криминальный образ жизни. В качестве примера можно привести группы АУЕ 

(«Арестантский уклад един») в соцсетях, состоящие из неформальных банд детей и 

подростков, идеализирующих и романтизирующих жизнь преступников. Система 

норм и ценностей, пропагандируемых в подобных сообществах, схожа с 

криминальной идеологией и подобной линией поведения. С 2016 года по сей день 

детьми и подростками совершаются преступления с характерными криками «АУЕ». 
Так, например, 24 августа 2018 года компания из 15 подростков в течение двух 

часов ходила и избивала прохожих на улицах Санкт-Петербурга. Жертвами банды 

стали 16 человек. В результате совершения преступления было возбуждено два 

уголовных дела по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью». 
Мониторинг и ликвидация сообществ «АУЕ» в социальных сетях началось ещѐ в 

2017 году. По утверждению представителя Генеральной прокуратуры России, в 

2017-2018 годах при поддержке региональных судов было заблокировано более 7 

тыс. преступных сообществ. 
17 августа 2020 года Верховный суд РФ постановил признать международное 

общественное движение АУЕ экстремистской организацией; с 2018 года стати 

ужесточаться наказания за склонение детей и подростков к суициду; были 

заблокированы соответствующие группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» [8]. 
Кроме того, перспективным, по нашему мнению, является изменение ст. 128.1 

УК РФ, а именно – ужесточение уголовной ответственности за клевету и 



Зоз В. А., Лагуточкина А. С. 

296 

 

оскорбления, которые также являются популярным составом преступлений в 

соцсетях. Так, с 10 января 2021 года в ст. 128.1 были добавлены дополнительные 

квалифицирующие составы, а также значительно увеличен штраф за совершение 

преступления (за клевету – 1 000 000 руб., за ложное обвинение в преступлении 

против половой неприкосновенности – до 5 000 000 руб.) [8]. 
Также важные изменения коснулись ст. 230 УК РФ – Склонение к употреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В частности, с 7 

марта 2021 года уже действуют новые квалифицирующие обстоятельства для 

данного состава преступления –использование Интернета для совершения 

преступления. 
Кроме того, хотелось бы остановиться на рассмотрении новых деяний, которые 

стали популярны в соцсетях с 2019-2020 года. Именно по этой причине данные 

деяния до сих пор не вошли ни в один состав преступлений, однако каждое из них 

несѐт угрозу для развития детей и подростков. 
• «Зумбобинг». 
Во время самоизоляции наиболее популярным приложением, предназначенным 

для дистанционного обучения, стал Zoom, позволяющий создать онлайн-платформу 

для взаимодействия неограниченного круга лиц по аудио- и видеосвязи. Отсутствие 

жестких мер безопасности в этом сервисе привело к появлению нового вида 

хулиганства, получившего название «зумбомбинг», когда пользователь 

подключается к чужой конференции и загружает на всеобщее обозрение 

порноролики или другой контент, который может быть неприемлем для 

определенных обучающихся.  
Одно из первых нападений было реализовано на одном из занятий школ 

Норвегии. Организаторы видеоконференцсвязи вынуждены были остановить 

онлайн-занятие после того, как в чате класса появился голый человек – неизвестный 

мужчина, подключившись к конференции, адрес которой он подобрал вручную, 

разделся на глазах у нескольких несовершеннолетних детей. Важно отметить, что в 

последнее время зафиксировано несколько подобных случаев, когда взрослые люди 

намеренно ищут видеоконференции со школьниками, которые вынуждены 

обучаться удаленно из-за коронавируса. 
При этом отсутствие в диспозиции ст. 213 УК РФ «Хулиганство» оснований для 

привлечения данных нарушителей порядка к уголовной ответственности, 

способствуют их полной безнаказанности (до сегодняшнего дня ни один субъект не 

был привлечѐн к ответственности). 

• «Секстинг». 
Наиболее популярное в социальных сетях действие, связанное с рассылкой 

чужих фотографий интимного характера. Исследование социальных сетей, в 

частности, «Вконтакте» позволило выявить более 100 тыс. групп с целевой 

аудиторией численностью до 10 тыс. человек, в которых регулярно осуществляется 

рассылка подобных фотографий. 
Отсутствие законодательного закрепления данного деяния, а также факт 

существования и регулярного обновления вышеуказанных сообществ, позволяют 

сделать вывод о полно безнаказанности виновных. 
• «Грумминг». 
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Целенаправленное установление дружеских отношений с ребѐнком с целью 

последующего вступления с ним в половой контакт – новый вид насилия над 

несовершеннолетними. Особая опасность действий нарушителя кроется в том, что 

своевременно предупредить или пресечь последствия невозможно. Сущность 

деяния заключается в следующем: мужчины (как показывает практика, зачастую их 

возраст превышает тридцать лет) создают в социальной сети фэйковую страницу 

ребѐнка – ровесника будущей жертвы и завязывает дружеский диалог с 

несовершеннолетним, повествуя выдуманные истории из жизни, поддерживая его. 

Особое психологическое давление, оказываемое на ребѐнка, зачастую является 

поводом для добровольного выполнения «просьб» виртуального знакомого. 
Безусловно, каждое из представленных нами нарушений представляет особую 

опасность для физического и психологического развития несовершеннолетних. 

Однако факт отсутствия диспозиций соответствующих статей препятствует 

оперативно-розыскным подразделениям предупредить и пресечь эти преступления 

для последующего возбуждения административных или уголовных дел. По нашему 

мнению, устранение таких пробелов в законодательстве является необходимостью в 

настоящее время. 
В первую очередь отметим, что в уголовном законодательстве США уже 

существует такой состав преступления как «Зумбобинг». По нашему мнению, 

следует внедрить данный состав преступления и в Российское законодательство в 

качестве квалифицирующего обстоятельства для ст. 213 УК РФ «Хулиганство». 
Далее отметим, что нам представляется целесообразным ввести новый состав 

правонарушения в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ – «Секстинг». 
Наконец, «Грумминг», по нашему мнению, должен стать квалифицирующим 

признаком для ст. 134 УК ФР «Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». 
Таким образом, современная архитектура общедоступности, открытости, 

востребованности и децентрализованности социальных сетей делает их легким 

орудием для совершения преступлений как несовершеннолетними, так и в 

отношении них. 
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Статья посвящена анализу сложившейся практики применения статей 159, 198, 199 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом законодательных новелл, затронувших как материально-правовые, так и процессу-

альные аспекты деятельности судебных органов по оценке совершенных деяний в финансово-бюджетной сфере 

государства. В работе приведены статистические данные количества раскрытых и нераскрытых органами предвари-
тельного расследования преступлений как на территории Российской Федерации в целом, так и на территории Рес-

публики Крым, проанализирована судебная практика применения статей 159, 198, 199 и проблемы их разграниче-

ния, предложены пути преодоления несовершенств уголовного законодательства в сфере пресечения налоговых 
преступлений и налогового мошенничества.   
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Конституция Российской Федерации в главе 2, наряду с гарантированием граж-

данам прав, обеспечивающих нормальное функционирование демократического 

общества, устанавливает и их основные обязанности. Так, статьей 57 закреплена 

обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы [1, с. 17]. 

Уплата налога является одной из наиболее важных обязанностей налогоплательщи-

ка, поскольку обеспечивает функционирование экономической системы государства 

в целом. По состоянию на декабрь 2021 г. размер полученных федеральным бюдже-

том доходов составил 18 765 101 678,2 тыс. руб., из которых:  

– оборотные налоги, к числу которых отнесены: НДС, акцизы, ввозная пошлина, 

– составили 9 341 068 140,5 тыс. руб.;  

– налоги на доходы – 1 257 872 293 руб. [2].   

Между тем, установленный органами Следственного комитета Российской Фе-

дерации ущерб от налоговых преступлений (то есть размер недополученных раз-

личными уровнями бюджетной системы России налоговых доходов) составил около 

60 млрд. рублей, из них добровольно было возмещено 39,7 млрд. руб., что составля-

ет 66% [3].  

Согласно данным правовой статистики, размещенным Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации, на территории Республики Крым зарегистрировано 

преступлений экономической направленности (в том числе преступлений, соверша-

емых в сфере налогообложения) за 2021 г. – 1022 преступления, из которых: выяв-

лено лиц, совершивших указанные деяния, – 673; предварительно расследовано 

преступлений экономической направленности – 843; уголовные дела по которым 

переданы в суд – 606 (на 122 преступления больше, чем в 2020 г.). Постепенно сни-

жается показатель количества преступлений экономической направленности, не 

раскрытых органами предварительного расследования, образованными на террито-

рии субъекта. Количество таких преступлений за 2021 г. составляет 144 преступле-

ния экономической направленности, что ниже на 2,7 % аналогичных показателей за 
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2020 г., при том, что в 2020 г. было зарегистрировано преступлений экономической 

направленности – 974 [4]. 

Таким образом, неуклонный рост количества совершаемых преступлений, при 

учете высокой степени их латентности, обусловленной такими факторами, как: 

стремление субъектов предпринимательской деятельности сокрыть налоговую базу 

в целях получения незаконного материального обогащения, низкая правовая куль-

тура, недоверие граждан к деятельности налоговых и правоохранительных органов, 

недобросовестное исполнение отдельными государственными служащими возло-

женных на них обязанностей по проведению налогового контроля, приводят к тому, 

что часть статей Уголовного кодекса  Российской Федерации (далее по тексту – УК 

РФ), устанавливающих ответственность за совершение преступлений в сфере нало-

гообложения, остаются неприменимыми на практике.  

В подтверждение указанных обстоятельств, приведем судебную статистику за 

2019-2020 годы. Так, в 2019 г. по обвинению в совершении деяний, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 198 УК РФ, а именно: уклонение физического лица от уплаты налогов, 

сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты стра-

ховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных 

документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о нало-

гах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую деклара-

цию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в 

крупном размере, – постановлено 46 обвинительных приговоров, из которых назна-

чено наказание в виде реального лишения свободы – 1 осуждѐнному, три осуждѐн-

ных приговоры к лишению свободы без реального отбывания наказания (условно); 

назначен штраф в качестве основного вида наказания – по 37 уголовным делам. В 

2020 году по части 1 ст. 198 УК РФ постановлено 26 обвинительных приговоров, по 

23-м из которых в качестве основного вида наказания назначен штраф.  

За совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ, в особо крупном 

размере, в 2020 году осуждено 5 лиц, из которых штраф назначен 4 осуждѐнным, 1 

лицо приговорено к лишению свободы условно. В 2019 году из 15 осуждѐнных лиц 

13-ти был назначен штраф в виде основного вида уголовного наказания.  

Наибольшее количестве обвинительных приговоров постановлено по ст. 199 УК 

РФ:  

– по ч. 1 – за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате органи-

зацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщи-

ком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или 

иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включе-

ния в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных све-

дений, совершенное в крупном размере, – постановлено 65 обвинительных приго-

воров в 2019 г., 40 приговоров – в 2020 г.;  

– по ч. 2 – за совершение указанных деяний при наличии отягчающих обстоя-

тельств (группой лиц по предварительному сговору; в особо крупном размере) – в 

2020-м году осуждено 139 лиц, оправдано 4 лица; в 2019-м году осуждено 288 лиц, 

постановлено 4 оправдательных приговора [5].  

Примечательно, что по ст. ст. 199.3 – 199.4 УК РФ за период 2019-2020 года ни 

одного обвинительного приговора постановлено не было, однако, как следует из 
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представленного выше доклада представителя Следственного комитета Российской 

Федерации, причиняемый ежегодно ущерб бюджетной системе Российской Федера-

ции исчисляется миллиардами рублей. Безусловно, на показатели судебной стати-

стики влияет тот факт, что, как правило, по делам указанной категории обвиняемые 

в ходе предварительного расследования заявляют о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования), как следует – в порядке ст. 25.1 УПК РФ им назначает-

ся мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, что является эф-

фективным механизмом реагирования государства на нарушение порядка налогооб-

ложения и способом реализации принципа экономии уголовной репрессии.  

Из изложенного следует вопрос: снижение показателей постановленных россий-

скими судами приговоров по статьям УК РФ, предусматривающим уголовную от-

ветственность за нарушения в сфере налогообложения, (с учетом повышения обще-

го числа преступлений экономической направленности), являются свидетельством 

повышения уровня правовой сознательности налогоплательщиков или практиче-

ских проблем, возникающих при толковании правовых норм, и, как следствие,  не-

правильной квалификации деяний (например, не по ст. ст. 198 – 199.2 УК РФ, а по 

ст. 159 УК РФ)? Необходимость разрешения поставленного вопроса обуславливает 

актуальность исследуемых в данной публикации аспектов. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 г. Москва «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые 

преступления» к числу налоговых преступлений отнесены общественно опасные 

деяния, уголовная ответственность за которые предусмотрена статьями 198, 199, 

199.1 и 199.2 УК РФ [6]. Определение перечня преступлений, относимых правопри-

менителем в лице высшего судебного органа России, к числу налоговых имеет важ-

ное практическое значение: по делам о налоговых преступлениях существует спе-

циальный порядок возбуждения производства по уголовному делу, который всту-

пившими с 09.03.2022 года поправками изменен: статья 140 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) до-

полнена ч. 1.3., предусматривающей, что поводом для возбуждения уголовного дела 

о налоговых преступлениях служат только материалы, которые направлены нало-

говыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для реше-

ния вопроса о возбуждении уголовного дела [7]. Тем самым, исключается суще-

ствовавшая ранее возможность возбуждения уголовного дела и до поступления сле-

дователю материалов налоговой проверки, например, на основании собранных опе-

ративными подразделениями управлений экономической безопасности и противо-

действия коррупции (далее по тексту – УЭБиПК) материалов. Подобные меры сви-

детельствуют о либерализации уголовно-правовой политики государства, позволя-

ющей избежать избыточного давления со стороны и налоговых органов, и силовых 

структур на субъектов предпринимательской деятельности.  

Вместе с тем, общий порядок возбуждения уголовного дела распространяется на 

расследование преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, которые соверша-

ются, в том числе, в финансово-бюджетной сфере, в связи с чем имеют сходные ха-

рактеристики объективных и субъективных признаков составов налоговых преступ-

лений. Кроме того, лицам, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотрен-

ных ст. ст. 198 – 199.2 УК РФ, согласно ст. 108 УПК РФ, не может быть назначена 

мера пресечения в виде содержания под стражей, тогда как в отношении лица, об-
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виняемого в совершении деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, такой законода-

тельный запрет не установлен (за исключением случаев совершения преступления 

индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринима-

тельской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, ис-

пользуемым в целях предпринимательской деятельности). Таким образом, правиль-

ность разграничения указанных составов влияет не только на окончательную право-

вую оценку государства, даваемую судом в приговоре, но и на весь ход предвари-

тельного расследования по уголовному делу, даже – на стадию его возбуждения и 

избрание меры пресечения.  

Объективная сторона уклонения заключается в бездействии – уклонении от 

уплаты налогов и (или) сборов в нарушение установленной законодательством и 

известной лицу обязанности уплатить налоги, сборы, взносы при наличии реальной 

возможности уплатить такие обязательные платежи. Это бездействие связано с дву-

мя альтернативно указанными способами совершения преступления: 

– уклонение путѐм непредставления налоговой декларации (расчѐта) или иных 

документов, представление которых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах является обязательным (п. 4, 5 постановления 

Пленума);  

– уклонение путѐм включения в налоговую декларацию (расчѐт) или иные доку-

менты, представление которых в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений.  

Как видим, первой проблемой конструирования диспозиций налоговых преступ-

лений является их бланкетность. Так, законодателем в качестве способа совершения 

преступления предусмотрено непредоставление иных документов, под которыми, 

согласно разъяснениям Пленума ВС РФ, понимаются предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) и принятыми в соответствии с 

ним федеральными законами, региональными законами и нормативными правовы-

ми актами муниципальных образований документы, подлежащие приложению к 

налоговой декларации (расчету) и служащие основанием для исчисления и уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов. Между тем, в самой диспозиции ст. 198 УК РФ 

наступление уголовной ответственности связано с уклонением от уплаты тех обяза-

тельных платежей, которые установлены только законодательством Российской 

Федерации. В силу ст. 1 НК РФ, законодательство Российской Федерации о налогах 

и сборах состоит из Налогового кодекса и принятых в соответствии с ним феде-

ральных законов о налогах, сборах, страховых взносах. Следовательно, региональ-

ные и муниципальные нормативно-правовые акты не отнесены действующим нало-

говым законодательством, которое подлежит применению при установлении нали-

чия в деянии лица признаков состава налогового преступления (п. 29 Постановле-

ния Пленума ВС РФ), к числу актов, нарушение которых влечет уголовную ответ-

ственность. В то же время, согласно абз. 3 п. 1 Постановления Пленума ВС РФ, от-

ветственность по ст. ст. 198 – 199 УК РФ наступает в случае уклонения от уплаты 

федеральных налогов и сборов, страховых взносов, региональных налогов и мест-

ных налогов и сборов. Таким образом, Постановление ВС РФ, призванное, согласно 

преамбуле, обеспечить единообразное применение судами законодательства об уго-

ловной ответственности за налоговые преступления, с учетом запрета расширитель-

ного толкования уголовно-правовых норм, создает практический вопрос: соответ-
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ствует ли дача уголовно-правовой оценки государством деяниям лица, связанным с 

уклонением от уплаты регионального или муниципального налога, буквальному 

толкованию содержания закона?   

Определенную проблему на практике составляет установление субъективной 

стороны преступления. Верховный суд РФ обратил внимание судов на то, что со-

вершение налоговых преступлений возможно только с прямым умыслом. Соответ-

ственно, суду необходимо дать оценку, имеются ли обстоятельства, прямо указы-

вающие на осознание лицом противоправного характера своих деяний, желание ли-

бо сознательное допущение наступления вредных последствий в виде причинения 

крупного либо особо крупного ущерба. На наличие таких обстоятельств может ука-

зывать, например:  

1) согласованность действий группы лиц, нацеленная на минимизацию налого-

вых обязательств. При наличии доказательственной базы совершения преступления 

группой лиц и согласованности указанных действий, необходимо обратить внима-

ние на то, что в качестве квалифицирующего признака законодателем в ст. 198 УК 

РФ учтен только особо крупный размер уклонения, тогда как в ст. 199 УК РФ со-

держится квалифицирующий признак в виде совершения деяния группой лиц по 

предварительному сговору. В таком случае возникает необходимость при постанов-

лении обвинительного приговора давать ссылку на п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, в кото-

ром законодателем перечислены формы соучастия от менее общественно опасной 

(группа лиц) до наиболее опасной (преступное сообщество). Вместе с тем, отсут-

ствие разграничения общественной опасности преступного посягательства в зави-

симости от совершения деяния в соучастии может приводить к злоупотреблениям 

на практике: правоприменитель назначает наказание, опираясь на размер уклоне-

ния, тогда, как  установление факта совершения преступления в соучастии свиде-

тельствует о направленности преступного умысла, заранее спланированном харак-

тере совершаемого деяния, достижении преступного сговора между соучастниками, 

как следствие, – продолжаемости во времени совершенного преступления. Кроме 

того, необходимо помнить и о соразмерности назначаемого наказания, которой не 

представляется возможным достичь в ситуации, когда составы простого, квалифи-

цированного и, например, особо квалифицированного состава не разграничены по 

форме соучастия.  

Говоря о способах совершения уклонения, хотелось бы обратить внимание на 

необходимость  установления критериев разграничения совершения преступления 

путем минимизации налогового обременения от допустимых пределов налоговой 

оптимизации, под которой понимается легальное снижение налоговых выплат пу-

тем квалифицированной организации дел по исчислению и уплате налогов. К усло-

виям законности деятельности по оптимизации можно, например, отнести примене-

ние налогоплательщиком такого режима налогообложения, который допускается 

налоговым законодательством (упрощенная система налогообложения; действовав-

ший до 01.01.2021 года Единый налог на вмененный доход (далее по тексту – 

ЕНВД), отмененный в связи с увеличением числа случаев уклонения от уплаты 

налогов с помощью этого специального налогового режима, поскольку исчислен-

ный налог при ЕНВД не зависел от реальной выручки и часто использовался при 

реализации схем по дроблению бизнеса);  
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2) доказанные факты подконтрольности фирмы-однодневки, в том числе, выпол-

нение ряда административно-хозяйственных операций организации якобы силами и 

средствами фирмы-однодневки с использованием материально-технического резер-

ва или рабочей силы проверяемого налогоплательщика;  

3) факты имитации налогоплательщиками хозяйственных связей с фирмами-

однодневками.  

Кроме того, Следственный комитет России в Методических рекомендациях «Об 

исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты 

сумм налога (сбора)» указал, что доказательствами наличия прямого умысла могут 

служить и прямые улики противоправной деятельности: например, наличие "черной 

бухгалтерии", обнаружение печатей и документации фирм-однодневок на террито-

рии (в помещении) проверяемого налогоплательщика, факты обналичивания денеж-

ных средств вместе с установленными фактами их расходования на те или иные 

нужды налогоплательщика-организации, ее должностных лиц и учредителей 

(участников) [8].  

Следует отметить, что при установлении умысла лица в совершении преступных 

деяний, посягающих на установленный порядок взимания налогов и сборов, судам 

необходимо учитывать позицию Конституционного суда Российской Федерации, 

возлагающего на налоговые органы обязанность по проверке достоверности сведе-

ний, содержащихся в документах налогового учета и налоговой отчетности, подава-

емых декларантом.  

4 марта 2021 года Конституционным судом РФ была рассмотрена жалоба гр-на 

Калугарова В.В. о признании ч. 1 ст. 159 УК РФ противоречащей ст. ст. 18 и 46 

(часть 1) Конституции РФ, поскольку, по мнению заявителя, указанная норма поз-

воляет привлекать действовавшего добросовестно налогоплательщика к уголовной 

ответственности, возлагая только на него одного, не имеющего специального обра-

зования, ответственность за ошибочные решения налоговых органов о предоставле-

нии ему налогового вычета. Гражданин Калугаров обвинялся в мошенничестве, а 

именно: ему инкриминировалось, что, приобретя квартиру за счет средств феде-

рального бюджета, он представил в налоговый орган две налоговые декларации по 

налогу на доходы физических лиц за 2015 и 2016 годы с заявлением о предоставле-

нии имущественных налоговых вычетов, на получение которых он не имел права, 

будучи участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения во-

еннослужащих. Судом первой инстанции В.В. Калугарову было назначено наказа-

ние в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Судом апелляционной инстанции приго-

вор был оставлен без изменения и было установлено, что подсудимый действитель-

но представил договор купли-продажи, кредитный договор и сообщил, что жилое 

помещение приобретено «по военной ипотеке», однако не уточнил, что расходов из 

личных сбережений он не понес. По мнению судов, подсудимый не мог заблуж-

даться относительно правомерности своих действий, поскольку в силу п. 5 ст. 220 

НК РФ ему не положен имущественный налоговой вычет: жилое помещение приоб-

ретено подсудимым за счет средств бюджетной системы РФ, а не за счет собствен-

ных средств [9].  

Конституционный суд РФ, рассматривая жалобу, обратил внимание судов на то, 

что не исключены как добросовестное заблуждение налогоплательщика относи-

тельно законности основания для получения имущественного налогового вычета 
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(Постановление от 24 марта 2017 года № 9-П), так и ошибки в расчетах, в том чис-

ле, вследствие незнания налогового закона, при исчислении подлежащей уплате 

суммы налога (Постановление от 31 октября 2019 года № 32-П и Определение от 21 

июня 2001 года № 173-О). Следовательно, обращение приобретателя жилого поме-

щения в налоговый орган и представление им документов, чтобы подтвердить 

наличие у него права на вычет, служат предпосылкой для выполнения налоговым 

органом своей обязанности по контролю за соблюдением законодательства о нало-

гах и сборах. Если в ходе проводимой камеральной проверки выявлены ошибки, 

противоречия, несоответствия сведений, предоставленных декларантом, об этом 

должно быть ему сообщено, с требованием представить в течение 5 дней пояснения 

или внести надлежащие исправления в установленный срок.  

Необходимо отметить, что вопросы соответствия ст. 159 УК РФ Конституции 

при признании лица виновным в совершении мошенничества в связи с предоставле-

нием ему налогового вычета были предметом неоднократного рассмотрения Кон-

ституционным судом. В Постановлении от 22 июля 2020 года № 38-П по делу о 

проверке конституционности ч. 3 ст. 159 УК РФ  Конституционный Суд указал, что 

не образует объективных признаков мошенничества обращение лица, приобретшего 

жилой дом, квартиру, комнату или долю (доли) в них, в налоговый орган для под-

тверждения его права на вычет, если такое обращение повлекло ошибочное призна-

ние этого права налоговым органом или ошибочное установление размера вычета 

по результатам налоговой проверки, проведенной по документам, необходимым для 

разрешения данного вопроса и достаточным для его правильного разрешения, тем 

более, когда эти документы не содержат признаков подделки или подлога либо их 

представление не сопряжено с совершением других намеренных действий, специ-

ально направленных на создание условий для принятия налоговым органом оши-

бочного решения, и когда на их основании при обычной внимательности и осмотри-

тельности сотрудников налогового органа могло бы быть принято решение об отка-

зе в предоставлении налогового вычета. Конституционный суд пришел к выводу, 

что само по себе такое обращение может быть необоснованным (например, если 

налогоплательщик ошибается в оценке наличия права на вычет и полагается на 

компетентность сотрудников налогового органа, чтобы подачей обращения разре-

шить вопрос о наличии или отсутствии этого права), не свидетельствует об умысле 

на совершение мошенничества. 

Таким образом, Конституционный суд пришел к выводу, что само по себе не-

обоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализа-

ции права на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением жилого 

помещения не может считаться представляющим достаточную для криминализации 

общественную опасность, поскольку предоставление вычета должно быть в такой 

ситуации исключено действиями сотрудников налогового органа, которые прини-

мают решение, с учетом наличия специального образования, определенной законом 

квалификации [10].  

Следственным комитетом РФ налоговым и следственным органам рекомендова-

лось учитывать, что неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) может быть 

результатом как виновных деяний (умышленных и по неосторожности), так и дея-

ний, которые могут быть квалифицированы как невиновные, к числу которых отне-

сена непреднамеренная арифметическая (техническая) ошибка при исчислении 
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налога. К числу обстоятельств, повлекших по неосторожности совершение налого-

вого правонарушения, следственным органом отнесены низкая квалификация либо 

временная нетрудоспособность бухгалтера организации. Установление подобных 

фактов в ходе проводимой налоговой проверки, не является основанием для осво-

бождения лица от ответственности и влечет наложение предусмотренных налого-

вым законом санкций, однако, вследствие отсутствия прямого умысла лица на со-

вершение противоправных деяний, уголовная ответственность должностных лиц 

или представителей организации не наступает.  

Проблемы квалификации деяний, связанных с получением необоснованного 

налогового вычета, возникают не только в связи с неисполнением или ненадлежа-

щим исполнением обязанностей налогового органа при проведении проверки 

предоставленных налогоплательщиком сведений, как в рассмотренном выше при-

мере, но и в случае установления умысла лица на получение неосновательного обо-

гащения ввиду необходимости разграничения в процессе квалификации смежных 

составов: ст. 159 УК РФ и ст. ст. 198-199 УК РФ.  

Так, ст. 171 НК РФ налогоплательщицу гарантировано право уменьшить общую 

сумму налога на добавленную стоимость на установленные законом налоговые вы-

четы. Может сложиться ситуация, при которой суммарный размер налоговых выче-

тов по налогам может превысить сумму исчисленного налога. В таком случае зако-

ном предусмотрена альтернатива: налогоплательщику предоставляется право на 

возмещение разницы между суммой исчисленного налога и суммой налоговых вы-

четов в форме либо зачета, либо возврата суммы излишне уплаченного налога. Про-

цедура возмещения налогового вычета проводится как в заявительном порядке (до 

проведения камеральной проверки), так и в общем порядке – при проведении нало-

говым органом проверки по поданной налогоплательщиком декларации. Следова-

тельно, внося в декларацию недостоверную информацию, лицо может, как недопла-

тить в бюджет налог при зачете разницы, в счет имеющихся недоимок или будущих 

налоговых платежей, так и получить возмещение из бюджета соответствующего 

уровня в форме возврата. Как видим, квалификация деяния может зависеть от ито-

гового решения, принимаемого налоговым органом по результатам рассмотрения 

предоставленной декларации с недостоверной информацией:  

– если лицу предоставляется возврат, то речь идет о хищении чужого имущества 

(бюджетных средств соответствующего уровня бюджета) путем обмана, следова-

тельно, квалификация содеянного – по ст. 159 УК РФ (часть статьи – в зависимости 

от размера причиненного возвратом ущерба);  

– если производится зачет разницы налогового платежа, вследствие чего винов-

ное лицо не вносит в бюджет денежные средства, то речь идет о недополучении 

государством налога,  следовательно, квалификация содеянного – по ст. ст. 198, 199 

УК РФ (часть статьи – в зависимости от размера уклонения).  

В другом случае, как квалифицировать содеянное, если лицо подает налоговую 

декларацию с недостоверными сведениями с намерением получить возврат упла-

ченной суммы налога? Налоговый орган в ходе проведения проверки, установив 

обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению и выявив наличие у лица 

недоимки по иному налогу, вправе самостоятельно принять решение о зачете суммы 

налога, подлежащей возмещению, в счет погашения недоимки (п. 4 ст. 176 НК РФ), 

в результате чего уменьшается размер суммы налогов, подлежащих оплате налого-
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плательщиком. Однако, учитывая незавершенность исполнения объективной сторо-

ны по независящим от лица обстоятельствам, как правильно квалифицировать дея-

ние: по направленности умысла – по ст. 159 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ, 

или по фактически достигнутому результату – ст. 198 УК РФ?  

Еще одним дискуссионным вопросом разграничения составов мошенничества и 

налоговых преступлений является случай обращения лица, включившего недосто-

верные сведения в декларацию, с заявлением о предоставлении возврата суммы из-

лишне уплаченного налога, а после принятия решения введенным в заблуждение 

налоговым органом о возврате, недобросовестный налогоплательщик подает заяв-

ление об изменении формы возмещения налога – с возврата на зачет в счет предсто-

ящих платежей. На наш взгляд, решение введенного в заблуждение налогового ор-

гана о возмещении суммы излишне уплаченного налога выступает в качестве пра-

вопорождающего факта, обусловливающего появление у декларанта права требова-

ния в отношении денежных средств из соответствующего уровня бюджета. Такой 

вывод следует из того, что государство, реализующее властные полномочия через 

налоговые органы, принимая решение о возмещении суммы излишне уплаченного 

налога, теряет правомочие по распоряжению указанными денежными средствами, 

что подтверждается возложенной на налогоплательщика обязанностью возвратить 

полученные в заявительном порядке суммы с учетом процентов за пользование чу-

жими денежными средствами (п. 24 ст. 176.1 НК РФ). Согласно п. 6 Постановления 

Пленума ВС РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате" состав мошенничества считается оконченным со дня 

вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в 

заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований 

для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего 

решения [11]. Следовательно, мошенничество при возмещении НДС считается 

оконченным с момента вынесения налоговым органом решения о возмещении, по-

скольку именно с данным решением связывается момент возникновения у лица пра-

ва требования имущества из соответствующего бюджета.  

Из приведенных выше ситуаций следует вопрос: существуют ли общепринятые 

критерии разграничения мошенничества и уклонения от уплаты налогов? В право-

применительной практике – нет.  

Так, Советский районный суд г. Краснодара постановлением от 05.03.2018 г. 

вышел за пределы полномочий и направил дело прокурору, усмотрев необходи-

мость переквалификации деяний подсудимого со ст. 199 УК РФ на ст. 159 УК РФ, 

посчитав квалификацию по ст. 199 УК РФ слишком мягкой и заявив о необходимо-

сти рассмотрения вопроса о вычете НДС как мошенничества. С. инкриминирова-

лось то, что он, являясь генеральным директором ОАО, уклонился от уплаты НДС 

путѐм включения в налоговые декларации недостоверных сведений, обосновавших 

налоговый вычет, в результате чего была занижена налогооблагаемая масса, что по-

влекло неполучение бюджетом 26308302 рублей. Недостоверные сведения касались 

приобретения ОАО у ООО услуг и товарно-материальных ценностей. Краснодар-

ский краевой суд, отменив постановление как незаконное и направив дело на новое 

рассмотрение, указал на следующее:  

1) для решения вопроса о наличии в действиях обвиняемого состава хищения 

путѐм мошенничества суду необходимо установить полно и всесторонне обстоя-
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тельства дела, свидетельствующие о наличии в действиях директора умысла на со-

вершение мошенничества, а именно: истребовать документы, подтверждающие ли-

бо опровергающие невыполнение контрагентом перед заказчиками договорных обя-

зательств; допросить конкурсного управляющего, которому передана хозяйственная 

документация предприятия, в том числе, документы, подтверждающие или опро-

вергающие факт оказания услуг и поставки оборудования (акты приема-передачи, 

счета-фактуры и т.д.). Между тем, суд первой инстанции ограничился показаниями 

свидетеля К., участвовавшего в налоговой проверке ОАО, о том, что была установ-

лена невозможность подрядными организациями выполнить взятые на себя обяза-

тельства. Суд кассационной инстанции указал, что для решения вопроса о наличии 

в действиях обвиняемого состава хищения путѐм мошенничества суд не истребовал 

документы, подтверждающие либо опровергающие фактическое невыполнение 

ОАО договорных обязательств. Выводы суда о том, что в материалах уголовного 

дела имеются 2 судебно-бухгалтерские экспертизы, противоречащие выводам акта 

исследования, проведѐнного в ходе доследственной проверки, также не могут слу-

жить основанием для возвращения дела прокурору;  

2) уголовный закон исключает идеальную совокупность преступлений, преду-

сматривающих ответственность за хищение денежных средств мошенническим 

путѐм, легализацию доходов, полученных преступным путѐм, с неуплатой налогов с 

организации;  

3) суд первой инстанции не учел и процессуальные особенности возбуждения 

уголовного дела: поводом к возбуждению уголовного дела в отношении С. по ст. 

199 УК РФ явились результаты налоговой проверки. Указывая на признаки в дей-

ствиях С. злоупотребления полномочиями с целью личного обогащения и извлече-

ния выгод, суд не учѐл, что поводом для возбуждения уголовного дела, предусмот-

ренного гл. 23 УК РФ, является только заявление руководителя коммерческой орга-

низации либо его согласие [12]. 

Ростовский областной суд, наоборот, поддержал приговор суда первой инстан-

ции, которым Радошевич А.И. был признан виновным в совершении деяния, преду-

смотренного ст. 159 УК РФ, а именно: по двум эпизодам хищения путем мошенни-

чества группой лиц по предварительному сговору денежных средств из бюджета 

Российской Федерации в особо крупном размере, путем незаконного возмещения 

НДС ООО в размере 4 861 746 руб. 13 коп. и незаконного возмещения НДС ООО в 

размере 4 028 503 руб. 68 коп. Судебная коллегия не нашла оснований для удовле-

творения жалобы стороны защиты о неправильной квалификации преступления и 

возможном наличии в данном случае признаков преступления, предусмотренного 

ст. 199 УК РФ, исходя из того, что названной нормой предусмотрена уголовная от-

ветственность за уклонение от уплаты налога при условиях, указанных в ее диспо-

зиции. Однако по настоящему уголовному делу судом первой инстанции было уста-

новлено, что Радошевичем А.И. было совершено хищение путем мошенничества 

денежных средств из бюджета Российской Федерации, путем незаконного возмеще-

ния НДС, фактически принадлежащим ему юридическим лицам. То есть, указанные 

денежные средства из бюджета РФ были переведены на счета юридических лиц, в 

результате действий Радошевича А.И. и его соучастников, использовавших пре-

ступную схему неправомерного возмещения НДС, что, по мнению коллегии, не мо-

жет быть расценено как уклонение от уплаты налогов [13].  
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Некоторые суды квалифицируют преступные деяния лица по получению и удер-

жанию незаконно полученного налогового вычета как действия, образующие иде-

альную совокупность: приговором Усинского городского суда Республики Коми от 

22 мая 2017 года Коз-В В.Г. был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и по ч. 3 ст. 

159 УК РФ. Согласно приговору, являясь директором организации, Коз-в, путем 

включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от упла-

ты налогов на прибыль и на добавленную стоимость в особо крупном размере в 

сумме 17 575 121 руб., что составило 81,12% от всех подлежащих уплате налогов. В 

ходе проведения налоговой проверки было установлено, что необоснованная нало-

говая выгода НДС возникла, в том числе: 

1) в результате включения в состав расходов, учитываемых при исчислении 

налога на прибыль, и в состав налоговых вычетов по НДС сведений об операциях с 

организациями, при отсутствии реальных финансово-хозяйственных операций с 

контрагентами, у которых отсутствовали необходимые условия для достижения ре-

зультатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управ-

ленческого и технического персонала, основных средств, производственных акти-

вов. Заключение подобных договоров с этими организациями не было обусловлено 

разумными экономическими причинами, носило формальный характер и преследо-

вало цель получения необоснованной налоговой выгоды;  

2)  в результате включения в состав расходов формально начисленных премий 

руководителю Коз-ву В.Г. и бухгалтеру Ш. без согласования с соучредителем орга-

низации, без учета стажа работы, должностного оклада, вне зависимости от кон-

кретных производственных и трудовых результатов, что повлекло завышение рас-

ходов на выплату компенсаций за неиспользованный отпуск и страховых взносов и 

имело цель получения необоснованной налоговой выгоды. 

При этом суд апелляционной инстанции исключил из квалификации содеянного 

ссылку на ч. 3 ст. 159 УК РФ, руководствуясь тем, что действия Коз-ва В.Г., 

направленные на принятие налоговым органом решения о возмещении по НДС за 1 

квартал 2012 года в сумме 214 570 рублей, уже вошли в событие преступного дея-

ния, за которое он осужден по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ [14]. Таким образом, иде-

альной совокупности деяния лица не образуют и требуют четкого разграничения 

критериев составов мошенничества и налоговых преступлений.  

Доктриной уголовного права разработаны три подхода к разграничению 

указанных составов:  
1. Сторонники первого подхода (Трохов С. В.) полагают, что квалификацию 

содеянного необходимо осуществлять в зависимости от направленности умысла ли-

ца и целей, им преследуемых [15].  

2. Сторонники второго подхода (Васильева М.В., Перекрестова Л.В.) относят 

незаконное возмещение НДС к уклонению от уплаты налогов, независимо от 

направленности умысла, формы получения налогового возмещения: либо путем 

возврата, либо путем зачета [16].  

3. Сторонники третьего подхода (Белов Е.В., Харламова А.А.) квалифицируют 

возмещение НДС только как хищение, совершенное путем обмана [17].  

Между тем, отсутствие единого подхода к вопросам разграничения мошенниче-

ства и составов уклонения имеет важное практическое значение:  
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1) составы уклонения отнесены к категориям небольшой тяжести (только ч. 2 

ст. 199 УК РФ законодателем отнесена к тяжким преступлениям), в то время как  ч. 

1 ст. 158 УК РФ отнесена к преступлениям небольшой тяжести, ч. 2 – средней тяже-

сти, ч. 3, 4 – к тяжким преступлениям. Определение категории преступления влияет 

на определение вида рецидива, сроков применения условно-досрочного освобожде-

ния от наказания, исчисления сроков давности, в том числе – для освобождения от 

уголовной ответственности;  

2) составы уклонения предусматривают специальное основание для освобож-

дения – полная уплата суммы недоимки и соответствующих пеней, а также суммы 

штрафа; основания для освобождения от уголовной ответственности за мошенниче-

ство общие, предусмотренные главной 11 УК РФ;   

3) преступления различаются и по моменту окончания: уклонение от уплаты 

налогов считается оконченным в момент фактического неисполнения налогопла-

тельщиком обязанности по их неуплате, который, согласно разъяснениям Пленума 

Верховного суда, может не совпадать со сроком подачи налоговой декларации. По-

скольку, по общему правилу, мошенничество признается оконченным с момента, 

когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они 

получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему 

усмотрению, то мошенничество в сфере налогообложения следует считать окончен-

ным с момента принятия введенным в заблуждение налоговым органом решения о 

наличии у лица права на получение налогового вычета.  

Решая проблему разграничения составов уклонения и мошенничества в сфере 

налогообложения, на наш взгляд, законодателю необходимо закрепить состав 

«налогового мошенничества» в ст. 159.7 УК РФ, сформулировав диспозицию статьи 

следующим образом: «мошенничество в сфере налогообложения, то есть хищение 

денежных средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации, муниципальных образований при возмещении налога, 

сбора, страховых взносов, путем включения заведомо ложных сведений в налого-

вую декларацию или иные документы, представление которых в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязатель-

ным».  

Кроме того, в целях стимулирования возмещения причиненного бюджету ущер-

ба, необходимо внести изменения в ст. 76.1 УК РФ (часть 2), указав среди основа-

ний освобождения от уголовной ответственности возмещение ущерба лицом, со-

вершившим впервые преступление, предусмотренное ст. 159.7 УК РФ. Здесь следу-

ет обратить внимание на позицию Конституционного суда РФ, указавшего на то, 

что установление неодинаковых условий для освобождения от уголовного пресле-

дования лиц, совершивших разные преступления (разграничение ст. ст. 159 и 198, 

199 УК РФ), направлено на достижение целей дифференциации уголовной ответ-

ственности и наказания, усиления их исправительного воздействия, предупрежде-

ния новых преступлений, и тем самым – защиты личности, общества и государства 

от преступных посягательств [18]. Вместе с тем, установление специальных основа-

ний для освобождения от уголовной ответственности за налоговое мошенничество, 

на наш взгляд, может стать одним из направлений гуманизации уголовно-правовой 

политики, позволяющей в условиях серьезной санкционной нагрузки на экономику 

Российской Федерации обеспечить беспрерывную деятельность предпринимателей, 
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которые могли бы активно создавать необходимые для импортозамещения товары, 

оказывать услуги. Кроме того, уплата в бюджет денежного возмещения в размере 

двукратной суммы причиненного ущерба (даже за исключением недоимки, по-

скольку в данном случае она не образуется), само по себе, уже оказывает сильное 

превентивное влияние на лицо, решившее ввести в заблуждение налоговый орган. 

На необходимость снижения «репрессивного давления» на хозяйствующих субъек-

тов в кризисный период указывает и внесенный в Государственную Думу законо-

проект об объявлении амнистии в отношении граждан Российской Федерации, со-

вершивших преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, к числу 

которых предложено отнести, среди прочего, ч. 1, 2, 3 ст. 159, ч. 1 ст. 199 УК РФ.  

Для приведения в соответствие норм материального и процессуального права, на 

наш взгляд, в ч. 2 ст. 140 УПК РФ необходимо внести изменения, указав, что «пово-

дом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 

159.7, 198 – 199.2 УК РФ, служат только материалы, которые направлены налого-

выми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела». 

В 2020 году блок норм, регулирующих вопросы уголовной ответственности за 

совершение налоговых преступлений, претерпел изменения: был изменен механизм 

исчисления крупного и особо крупного размера неуплаченного налога. Прежняя 

модель исчисления предполагала альтернативу: исчисление в твердой денежной 

сумме или в процентах, что позволяло учесть особенности различных налогопла-

тельщиков в целях обеспечения справедливости при дифференциации уголовного 

наказания, когда речь шла, например, об исчислении налоговой обязанности орга-

низации, исходя из показателей ее предпринимательской деятельности, принадле-

жащего ей имущества, обособленного от имущества ее учредителей и участников и 

др. Новая модель исчисления предполагает применение только твѐрдых сумм не-

уплаченных налогов, сборов, страховых взносов за период в пределах трѐх финан-

совых лет подряд. При этом в рассчитываемую сумму входит только сумма недоим-

ки, за исключением штрафа и пени, хотя в случае освобождения лица от уголовной 

ответственности по ст. 198 УК РФ, наряду с недоимкой, необходимо оплатить сум-

му штрафа и пеней, а по ст. 199 УК РФ – сумму штрафа. 

Введение законодателем в примечание к ст. 198 УК РФ конструкции крупного 

размера, посредством установления требования к продолжительности периода вре-

мени, в течение которого формируется недоимка, – 3 финансовых года, порождает 

ряд практических вопросов: каким образом подсчитывается причиненная недоимка 

по многоэпизодным преступлениям? В какой момент считать деяние оконченным? 

Как влияет направленность умысла на исчисление размера недоимки по многоэпи-

зодным преступлениям? Можно ли относить составы уклонения к продолжаемым 

преступлениям?  

Наглядным примером является приговор Свердловского районного суда г. Ко-

стромы  по делу № 1-137/2019, оставленный без изменения апелляционным поста-

новлением Костромского областного суда по делу № 22-799/2019. Первоначально 

лицу было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений (ч. 1 ст. 198 

УК РФ), разделѐнных по налоговым периодам – за 2011–2013 гг. и за 2014–2015 гг. 

Суд объединил эпизоды и по первому эпизоду, в связи с истечением сроков давно-

сти, производство прекратил. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу 
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стороны о необходимости поэпизодной квалификации, указал следующее: «три фи-

нансовых года подряд, подлежащих учѐту при исчислении недоимки, представляют 

собой минимальный период, за который налогоплательщик может быть привлечѐн к 

уголовной ответственности при неуплате им соответствующей части налога. И в 

том случае, если этот временной период составляет бóльшую продолжительность, а 

также, если сумма недоимки превысит единовременно 2 700 000 рублей, это позво-

ляет квалифицировать такое деяние как одно продолжаемое преступление, состоя-

щее из ряда тождественных действий, объединѐнных единым умыслом на сокрытие 

доходов от налогообложения, поэтому доводы жалобы в этой части о необходимо-

сти его поэпизодной квалификации по признаку цикличности, суд находит не со-

стоятельными» [19].  

Таким образом, момент окончания длящегося преступления (авторы настоящего 

исследования исходят из того, что под длящимся преступлением в науке уголовного 

права понимается действие или бездействие, сопряженное с последующим длитель-

ным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой 

уголовного преследования) рассчитывается по последнему эпизоду, и за совершен-

ные деяния по первым эпизодам лицо не освобождается от уголовной ответственно-

сти в связи с истечением сроков давности, а недоимка за все эпизоды, объединен-

ные единым умыслом, суммируется, образуя тем самым обязательный признак пре-

ступления с материальным составом – крупный размер.  

Подводя итог настоящему исследованию, следует отметить, что уголовный закон 

в части установления ответственности за преступления в сфере налогообложения 

достаточно динамичен: с учетом изменяющейся макроэкономической ситуации, 

увеличения санкционной нагрузки, в целях стимулирования предпринимателей к 

производству импортозамещающих товаров и услуг и снижения нагрузки на отече-

ственных производителей со стороны правоохранительных органов изменилась 

процедура возбуждения уголовных дел, на рассмотрении нижней палаты Парламен-

та находится законопроект об объявлении экономической амнистии. Вместе с тем, 

гуманизация уголовно-правовой политики требует и однозначности в формулиро-

вании составов преступлений, отнесенных к числу налоговых, четкого разграниче-

ния их с мошенничеством, в связи с чем авторами предложено внести изменения в 

главу 21 УК РФ путем закрепления ст. 159.7 УК РФ в следующей редакции: «мо-

шенничество в сфере налогообложения, то есть хищение денежных средств из бюд-

жета бюджетной системы Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований при возмещении налога, сбора, страховых взно-

сов, путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию или 

иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах является обязательным».  
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На сегодняшний день наиболее эффективным способом противодействия росту преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, является профилактическая работа, начинающаяся с уста-

новления комплекса причин и условий, стимулирующих рост числа преступлений данного вида. 

В силу того, что многие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков зачастую, не 

проявляются, находятся в латентном состоянии, понять их причины можно посредством анализа их 

отдельных элементов криминалистической характеристики. 

Обеспечение всестороннего, полного, объективного, быстрого и эффективного расследования не-

законных действий с наркотическими средствами обусловливается необходимостью разработки со-

временной криминалистической методики, в формировании которой не последнее место отведено 

криминалистической характеристике и, прежде всего, такому ее элементу как личность преступника. 

Изучение личности преступника в качестве субъекта преступного посягательства является одной 

из актуальных проблем юридической науки. Ее решением занимаются науки уголовно-правового цик-

ла, исследующие различные аспекты этого научного направления. При этом, каждая из них дает свое 

определение способа преступления, пытаясь раскрыть его сущность для использования в решении 

собственных задач. 
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Незаконный оборот наркотиков является одной из самых серьѐзных проблем для 

мирового сообщества. Противозаконная торговля давно вышла за рамки отдельно 

взятой страны, поэтому опасность увеличилась в несколько раз и еѐ масштабы сви-

детельствуют о катастрофе, которая сопряжена с постоянно увеличивающемся ко-

личестве преступлений, связанных с оборотом запрещѐнных веществ. Россия может 

послужить показательным примером для этого утверждения, которое подкреплено 

статистическими данными: 2020 г. стал рекордным, поскольку число преступных 

деяний достигло отметки в 231, 5 тысячи, что на 5,7 % больше, чем годом ранее. В 

2021 г., количество уголовных дел выросло до 235,5 тыс., что отмечено показателем 

увеличения в 9,5 %, если сравнивать с 2020 г. соответственно [1]. Можно с уверен-

ностью говорить о том, что положение несколько хуже, чем оно представлено Рос-

статом, поскольку он не отражает преступления, не попавшие под внимание право-

охранительных структур в силу их латентности.  

Чтобы расследования подобных преступлений оказались оперативными, всеобъ-

емлющими и максимально эффективными необходимо разработать и внедрить со-

ответствующие методики криминалистического значения. Кроме того, следует их 

совмещать с творческим подходом к расследованиям и своевременным применени-

ем специализированных знаний и навыков, которые образуются в течении след-

ственной деятельности. Злодеяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

несут в себе огромную общественную опасность, но правоприменительная практика 

показывает, что этот фактор учитывается далеко не всегда, что позволяет применять 
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более мягкие меры ответственности, так как деяние классифицируется по иным 

уголовным предписаниям. В большинстве случаев, это происходит по причине 

сложности состава преступления, состоящего из нескольких элементов, каждый из 

которых является отдельным законодательным нарушением. 

На сегодняшний день наиболее эффективным способом противодействия росту 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является профилак-

тическая работа, начинающаяся с установления комплекса причин и условий, сти-

мулирующих рост числа преступлений данного вида. 

В силу того, что многие преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков зачастую, не проявляются, находятся в латентном состоянии, понять их при-

чины можно посредством анализа их отдельных элементов криминалистической 

характеристики. 

Обеспечение всестороннего, полного, объективного, быстрого и эффективного 

расследования незаконных действий с наркотическими средствами обусловливается 

необходимостью разработки современной криминалистической методики, в форми-

ровании которой не последнее место отведено криминалистической характеристике 

и, прежде всего, такому ее элементу как личность преступника. 

Изучение личности преступника в качестве субъекта преступного посягательства 

является одной из актуальных проблем юридической науки. Ее решением занима-

ются науки уголовно-правового цикла, исследующие различные аспекты этого 

научного направления. При этом, каждая из них дает свое определение способа пре-

ступления, пытаясь раскрыть его сущность для использования в решении собствен-

ных задач. 

Характеристика личности преступника, осуществляющего хранение, сбыт нарко-

тических средств включает в себя следующие данные:  

а) социально-демографические (образование, национальность, семейное положе-

ние, профессия, пол, возраст и т. д.);  

б) сведения производственно-бытового характера (поведение по месту работы, 

учебы, по месту жительства);  

в) сведения социально-правового характера (судимость, ранее совершенные ад-

министративные правонарушения);  

г) физиологические (анатомические и функциональные признаки, биохимиче-

ские особенности крови, слюны, пота и т. д.).  

В первую очередь подлежит установлению количество лиц, причастных к со-

вершению преступления. Причем, при установлении причастных к совершению 

преступления лиц, выясняются их анкетные данные, семейное положение, изучается 

характеристика с места работы и жительства, сведения о судимости и об админи-

стративных правонарушениях.  

К психолого-психическим особенностям личности наркосбытчика, подлежащим 

установлению относят: навыки, умения, устойчивые привычки, алкоголизм, нарко-

мания, состояние в момент преступления.  

Важное криминалистическое значение имеют признаки внешности и сопутству-

ющие признаки преступника: «наличие на задержанном на теле и в вещах, находя-

щихся при нем, следов (остатков) наркотических средств; принадлежность лицу 

изъятых с мест совершения незаконных действий следов, предметов, веществ и ма-

териалов и др., тары и упаковочных средств, используемых для хранения, перевозки 
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и пересылки наркотиков, а также сохранившихся на них следов; наличие в слюне, 

моче, крови данного лица наркотических средств; вменяемость лица в момент со-

вершения преступления (отсутствие состояния, исключающего вменяемость (ост-

рый наркопсихоз, наркотический аффект и т. п.)» [2].  

Проведенное исследование позволило выявить имеющие криминалистическое 

значение наиболее типичные социально-демографические черты, в целом присущие 

лицам, занимающимся незаконным оборотом наркотических средств.  

Как правило, это лица достаточно молодого возраста (от 18 до 29 лет) использу-

ют более сложные способы сбыта наркотических средств, они чаще совершают пре-

ступления в организованных преступных группах, при организации тайников 

наркотических средств используют сложно доступные места, где наркотики не об-

наруживаются. Наличие у преступника профильного образования или особых пре-

ступных навыков, что чаще имеет место среди лиц средней возрастной категории, 

позволяет им совершать преступления посредством новых информационных техно-

логий, избегая личного контакта с потребителями наркотических средств.  

Основными характеристиками личности преступников, сбывающих наркотиче-

ские средства бесконтактным способом, являются: возраст 18–28 лет; среднее тех-

ническое, высшее или незаконченное высшее образование; познания в области ком-

пьютерной техники и информационных технологий; знание о финансовых операци-

ях, например, особенностях движения денежных средств по счетам, вкладам и депо-

зитам, возможностях системы безналичного расчета через электронные системы 

оплаты.  

С точки зрения криминалистики не менее важно учитывать образованность лица, 

продающего наркотики. Когда такое лицо закончило высшее учебное заведение по 

специальности в области медицины, биологии, химии, то вероятно оно обладает до-

статочными знаниями о специфике тех и или иных наркотиков, их воздействии, эф-

фекте. Такой человек знаком со специальным оборудованием и техническими сред-

ствами, химикатами, реагентами и понимает механику химических процессов. Этот 

момент, кстати, часто упоминается в литературе, что большинство производителей 

наркотиков так или иначе имеют отношение к химии, фармакологии и биологии, и 

что удивительно – гораздо реже медицины.  

К примеру, Петрозаводский городской суд Республики Карелия признал гражда-

нина Хайрулина А. Д. виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 

3 ст.228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации и по ч. 2 ст. 232 УК РФ, с 

наказанием в виде тюремного заключения.  

Анализируя дело стало ясно, что Хайруллин А. Д. и Иванов А. А., сговорившись 

о совместных действиях, нашли необходимое помещение для производства дезо-

морфина, которое было расположено в квартире их знакомого. В этой квартире ука-

занные лица, будучи осведомлены о технологии производства наркотика из доступ-

ных медикаментов и реактивов, продажа которых не ограничена законодательством, 

производили дезоморфин и разделяли готовый продукт на дозы в шприцах.  

Полученный незаконный доход от продажи наркотиков указанные лица присваи-

вали в равных частях, а также расходовали на покупку необходимого сырья для 

дальнейшего производства наркотика [3]. 
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Также из судебной практики – Петрозаводский городской суд Республики Каре-

лия признал виновным гражданина Петрова А.В. в совершении преступления по п. 

«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а именно «незаконное производство наркотических 

средств, психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, в крупном размере».  

Анализируя дело становится ясно, что у гражданина Петрова были свои гаражи, 

в которых он должен был разрешить осуществлять постоянное изготовление нарко-

тиков в крупном размере, в том числе психотропных определенному лицу. Это ли-

цо, в отношении которого заведено самостоятельное уголовное производство, со-

брало необходимые сведения из тематических сайтов в сети Интернет, а также дру-

гих источников, которые позволяли изготавливать данные наркотики, в том числе 

психотропные в «домашних» условиях. Согласно договоренности, это лицо обяза-

лось показать и рассказать обвиняемому Петрову всю процедуру, методику и нюан-

сы изготовления, а также подготовить необходимые технические средства, обору-

дование и материалы для производственного процесса, и в дальнейшем передать их 

обвиняемому Петрову, разместив их в гаражах. Также согласно договоренностям, 

данное лицо отвечало за поставку сырья, ингредиентов и реактивов для производ-

ства, и доставку их на место изготовления [4].  

В современном мире, осведомленность и доступность всей необходимой инфор-

мации, в том числе посредством сети Интернет дает возможность реализаторам 

наркотиков использовать новые методики производства уже существующих давно 

наркотических веществ, в том числе изобретать новые.  

Стоит подчеркнуть, что большинство участников неправомерного оборота 

наркотиков имеют проблемы со здоровьем, в частности, гепатит А, В., ВИЧ/СПИД 

и пр. Подтверждение данных болезней у подозреваемого зачастую обозначает су-

ществование у него наркотической зависимости, то есть данное лицо вероятнее все-

го и употребляет наркотики, и продает их. Изучение материалов следователей и су-

дебных органов позволяет утверждать, что большая часть преступников оправды-

вают свои незаконные действия в сфере оборота наркотиков потребностью матери-

ально обеспечивать собственное лечение указанных серьезных болезней либо не-

способностью зарабатывать как-либо иначе.  

В качестве наркокурьеров нередко встречаются женщины. Зачастую такое реше-

ние обусловлено тем фактом, что девушка или женщина меньше привлечет внима-

ние, тем более если при перевозке наркотиков с ней будут дети. Использование 

женщин в качестве наркокурьеров и реализаторов свойственно для криминальных 

сообществ на этнической основе.  

К примеру, Петрозаводский городской суд Республики Карелия признал винов-

ной гражданку Ананьеву А. А. в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 

ст. 228.1 УК РФ.  

Виновная обвиняется в том, что намеревалась неправомерно продать наркотики 

посредством телекоммуникационных средств связи, в частности «Интернет», состоя 

в группе лиц с признаками предварительного сговора, в крупном размере. Указан-

ное преступление не было завершено в виду независящих от обвиняемой причин.  

На основании материалов дела мы видим, что обвиняемая, выполняя свои согла-

сованные в группе функции, по распоряжению неизвестного лица собирать из «тай-
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ников» определенный объем наркотиков. Далее, при помощи цифровых весов раз-

делять партию и фасовать на готовые к реализации дозы, которые в дальнейшем 

относить в «тайники» в городской черте г. Петрозаводска, после чего уведомлять 

неизвестное лицо о точном месторасположении данных «тайников» с уже готовыми 

разовыми дозами внутри.  

В процессе рассмотрения дела, обвиняемая сказала, что решила продавать нарко-

тики в виду неблагоприятного материального положения, в частности, «натянутых» 

отношений с ее родителями, которые не давали деньги даже на одежду, поэтому 

заработать он решила самостоятельно. Время от времени в кругу друзей она поку-

пала наркотические вещества бесконтактным методом посредством интернет-

магазинов. В виду неблагоприятного материального положения, она согласилась на 

«работу» закладчиком разных наркотиков через приложение в интернет-магазине 

[5].  

Существенная доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков осу-

ществляется группой лиц по предварительному сговору. Следовательно, с точки 

зрения криминалистической характеристики, необходимо выявить и раскрыть при-

знаки самой преступной группы. В действительности, большая доля преступлений 

этой категории осуществляются группой лиц.  

Также часто преступниками по данным противоправным деяниям являются лица, 

имеющие в прошлом судимости и сроки тюремного заключения за имущественные 

преступления, и преступления в сфере неправомерного оборота наркотиков. До 

привлечения к уголовной ответственности потребляли наркотики уже длительное 

время и состояли на учете в наркологическом диспансере. Часто употребляемым 

наркотиком является марихуана и ее производные, на втором месте героин.  

Таким образом, сведения о личности преступника, как элемента криминалисти-

ческой характеристики преступлений связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, необходимы для формирования составляющих частные криминалистические 

методики криминалистических рекомендаций, касающихся: особенностей выдви-

жения и проверки версий о круге лиц, среди которых необходимо распознать по-

тенциального подозреваемого (т.е., проведения групповой диагностики); использо-

вания в расследовании данных о взаимосвязи типовых способов и обстановки пре-

ступления с определенными характеристиками таких преступников; составления в 

ходе расследования криминалистического прогноза посткриминального поведения 

преступника, в том числе для преодоления противодействия расследованию; опре-

деления тактики проведения отдельных следственных действий применительно к 

видам типичных преступников; выявления связи между разными преступлениями 

определенного вида (подвида), как раскрытыми, так и нераскрытыми. 
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Автором в статье представлен анализ проблемных вопросов возбуждения дела об 

административном правонарушении прокурором. Как приоритетные направления изучения в рамках 

данной статьи выделены: вопрос исключения фактов подмены прокурором полномочий других 

органов уполномоченных возбуждать дела об административных правонарушениях, расхождения в 

КоАП РФ трактовки права прокурора на возбуждения производства или дела об административном 

правонарушении, несоответствия положений норм Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» и КоАП РФ в части привлечения к ответственности граждан прокурором, тема 

административного преследования как функции прокуратуры, полномочия прокурора относительно 

вынесения определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. В 

заключении автором предлагается ряд обоснованных позиций по внесению изменений в 

законодательство с целью исключения некоторых проблемных вопросов в данной тематике. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, административные правонарушения, 

производства по делам об административных правонарушениях, возбуждение дела об 

административном правонарушении, прокурорская деятельность. 

 

Развитие государства «предполагает выявление, познание и использование но-

вых закономерностей, принципов и методов, что является задачей научного знания 

и его высшего уровня – теории» [1], данный процесс обуславливает и необходи-

мость выявления актуальных теоретических вопросов, выступающих предметом 

научного интереса.  

В современных условиях «целесообразно выделить такое перспективное направ-

ление как участие прокурора в производстве по делам об административных право-

нарушениях» [2]. Это обусловлено принятием большого количества поправок в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях разработка 

проекта нового КоАП РФ, который «вряд ли заработает без проведения ряда сопут-

ствующих реформ, которые будут затрагивать большинство сфер государственной 

деятельности и работы органов государственной власти, в том числе и органов про-

куратуры, как одного из основных гарантов соблюдения конституционных прав» [3, 

с. 56]. 

Тема участия прокурора в производстве по делам об административных право-

нарушениях встречается в положения трудов таких, ученных как: Бахрах Д.Н. [4], 

Басов С.Л. [5], Винокуров А.Ю. [6], Стуканов А.П. [7], Маматов М.В. [8]. Актуаль-

ность изучения данного вопроса подтверждается рядом диссертационных исследо-

ваний, затрагивающих вопрос участия прокурора в производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях, что выступает обоснованием актуальности данно-

го направления как сферы научного исследования, так диссертации в данном 
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направлении написаны Гриценко Д. В. [9], Ломакиным В.И. [10], Медеевым Ю.В. 

[11], Моренко К.В. [12], Рябус О.А. [13], Хазикова В.Н. [14].  

Стоит отметить, что прокурор в производстве по делам об административных 

правонарушениях занимает особое место, так как совокупностью подобных полно-

мочий не обладает ни один из участников производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. Одной из особенностей статуса прокурора в производ-

стве по делам об административных правонарушениях выступает и его право на 

возбуждение дела об административном правонарушении. 

Целью рассмотрения вопроса возбуждения дела об административном правона-

рушении прокурором выступает выявление основных спорных и проблемных мо-

ментов в данном вопросе, установление основных направлений развития научной 

мысли и проработка практических сложностей   в указанной тематике. 

1. Вопрос исключения фактов подмены прокурором полномочий других органов 

уполномоченных возбуждать дела об административных правонарушениях. 

2. Существует объективная необходимость изучения вопроса расхождения в Ко-

АП РФ трактовки права прокурора на возбуждения производства (ст.25.11) или дела 

(ст. 28.4) об административном правонарушении, к данной теме обращены работы 

Винокурова К.Ю. [15], Зрелова А.П. [16]. 

3. Проблемным выступает факт несоответствия положений норм Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» и КоАП РФ в части привлечения к 

ответственности граждан прокурором, к данной проблематике в своих трудах обра-

щались Винокуров А.Ю. [6], Винокуров К. [15], Гадиятова М.В. [17]. 

4. Актуальной выступает тема административного преследования, как отмечает 

А.Ю. Винокуров «функция административного преследования и ее отдельные ас-

пекты требуют детального исследования на диссертационном уровне» [18]. 

5. Актуальными к обсуждению выступают полномочия прокурора относительно 

вынесения определения об отказе в возбуждении дела об административном право-

нарушении и процессуальном аспекте отказа прокурора в возбуждении дела об ад-

министративном правонарушении в связи с тем, что в этом направлении должных 

научных исследований нет, за исключением работы Субановой Н.В. [19] 

В целях пресечения правонарушений, а также реализации полномочий прокурора 

по защите прав, свобод и законных интересов граждан, в соответствии с ч. 1 ст. 25 

Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» ему предоставлено право выносить мотивированное постановление о 

возбуждении производства об административном правонарушении.  

Аналогичные полномочия прокурора предусмотрены п. 1 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ 

и ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, закрепляющей право прокурора при осуществлении 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации, возбудить дело о 

любом административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации.  

Здесь стоит уделить внимание вопросу исключения подмены прокурором 

полномочий других органов уполномоченных возбуждать дела об 

административных правонарушениях. На такой необходимости внимание 

акцентируется и в Приказе Генерального прокурора №78 от 19.02.2015.  
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В частности, возбуждение прокурором дела об административном производстве 

оправдано, когда уполномоченные органы не в полной мере реагируют на наличие 

факта правонарушения. Что обосновывает необходимость права прокурора 

вмешиваться, реализуя принцип неотвратимости ответственности. Действия 

прокурора по фактам выявленных правонарушений должны иметь избирательный 

подход к применению мер реагирования с целью не подменять органы контроля.  

Хотелось бы акцентировать внимание на расхождения в КоАП РФ относительно 

трактовки права прокурора на возбуждения производства (ст.25.11) или дела (ст. 

28.4) об административном правонарушении. На основании анализа практики 

прокурорской деятельности выявлены различные подходы к оформлению 

указанного постановления, отсутствие единообразия. 

Нет и однозначного решения и в рамках научных исследований так позиции 

необходимости указывать в наименовании трактовки, обозначенной ст. 25.11 КоАП 

РФ – возбуждать производство по делу об административном правонарушении 

придерживается Винокуров К.Ю. [14], А.П. Зрелов полагает целесообразным 

вынесение «постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении по правилам 28.2 КоАП РФ, а по результатам прокурорского 

расследования постановление об административном правонарушении» [16]. 

В силу сложившейся практики логично закрепить право прокурора на 

составление постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении, с учетом тождественности данного постановления протоколу об 

административном правонарушении в силу положений ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ. 

Сразу стоит отметить, что на сегодняшний день существует факт несоответствия 

положений норм Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и 

КоАП РФ в части субъекта в отношении которого прокурор может выносить поста-

новление о возбуждении производства по делу об административном правонаруше-

нии, к данной проблематике в своих трудах обращались Винокуров А.Ю. [6], Вино-

куров К. [15], Гадиятова М.В.[17], рассматривал указанную проблематику в своей 

работе Гриценко Д.В.[9] основным доводом здесь выступает то, что предметом про-

курорского надзора является деятельность органов власти и их должностных лиц.  

Положения статьи ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» закрепляющие право прокурора выносить мотивированное постановление 

о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении 

должностного лица, противоречат положениям ст. 28.4 КоАП РФ, которая содержит 

составы правонарушений, предусматривающие возможность привлечения к ответ-

ственности граждан. Что на практике приводит к возбуждению дел прокурором в 

отношении физических лиц. 

В связи с чем полагаем возможным акцентировать внимание на данной пробле-

матике и согласится с предложением Гриценко Д.В. относительно необходимости 

внесения дополнений ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ словами «…совершенном юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем либо должностным лицом, ответствен-

ность за которое предусмотрена настоящим Кодексом или законом субъекта Рос-

сийской Федерации» [6, С. 10] в силу отсутствия урегулирования данного вопроса 

на сегодняшний день в том числе и в Проекте КоАП РФ в ст. 44.1 продублировано 

положение действующей редакции КоАП РФ относительно возможности прокуро-

ром возбудить дело о любом другом административном правонарушении [20].  
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Стоит отметить, что в Грузии и Туркменистане предусмотрена возможность при-

влечения и преследования в административном порядке как должностных лиц, так и 

граждан.  

Ст. 28.4 КоАП РФ установлена исключительная компетенция прокурора по 

возбуждение дел об административных правонарушениях. 

При проведении анализа Проекта КоАП РФ выявлен ряд составов 

административных правонарушений, которые хотя и сохранились в Проекте, но 

отнесены к исключительной компетенции прокурора не были, и соответственно в 

ст. 44.1 Проекта КоАП РФ не предусмотрены. 

Исходя из анализа данных Проекта КоАП РФ не ясна мотивация законодателя по 

невключению определенных составов в исключительную компетенцию прокурора. 

Считаю целесообразным предусмотреть в ст. 44.1 Проекта КоАП РФ следующие 

составы административных правонарушений в силу высокой общественной 

опасности и требующих дополнительного контроля со стороны органов 

прокуратуры: ст. 9.8. Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и 

(или) эксплуатации детей, 9.9. Изготовление юридическим лицом материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот 

таких материалов или предметов, 34.40. Нарушение порядка предоставления 

земельных или лесных участков либо водных объектов, 13.8. Организация 

деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого 

принято решение о приостановлении его деятельности. 

В рамках изучения вопроса возбуждения дел об административных 

правонарушениях прокурором и проведения им административного расследования 

научным сообществом обсуждается тема административного преследования как 

функции прокуратуры в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях. Как отмечает А.Ю. Винокуров функция административного 

преследования и ее отдельные аспекты требуют детального исследования на 

диссертационном уровне [18].  

Основополагающую роль в данном направлении играют роль работы 

Винокурова А.Ю., впервые данная тематика была обсуждена в его статье 2012 года 

[21] и в дальнейшем прорабатывалась в рамках публикаций автора [22]. Указанная 

тематика прослеживается в трудах Воронина О.В. [23], Григорьева В.Н. [24], Илия 

С.К. [25], Маматова М.В. [8], Субановой Н.В. [19]. 

Считаем, что деятельность прокурора по возбуждению дела об 

административном правонарушении и проведению административного 

расследования в соответствии с полномочиями, установленными законами, 

необходимо рассматривать в качестве административного преследования, как 

функции.  

Указанная позиция подтверждается введением гл. 29.1 Правовая помощь по 

делам об административных правонарушениях, с указанием на такой вид 

деятельности как административное преследование, при этом не раскрывая данное 

понятие. Винокуров А.Ю. определяет административное преследование как 

«системное понятие, характеризующееся совокупностью реализуемых прокурорами 

полномочий, формирующих самостоятельную функцию, подчиненную задачам 

законодательства об административных правонарушениях, изложенным в ст. 1.2 

КоАП РФ, и способствующую достижению целевых установок, адресованных 
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прокуратуре РФ в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре.» [26]. 

Административного преследование стоит понимать, как совокупность 

полномочий, которыми наделен прокурор, его заместитель по осуществлению 

процессуальной деятельности прокуроров в рамках производства по делам об 

административных правонарушениях, направленную на привлечение к 

административной ответственности субъекта, совершившего правонарушение. 

Рассматривая далее вопросы, требующие внимания стоит отметить, что 

итоговым решением на стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении может выступать отказ в возбуждении дела. Удачно будет 

применение такой формы акта как представление, чем определение в силу того, что 

в рамках производства по делу об административном правонарушении в форме 

определения принимаются чаще текущие процессуальные решения. 

В связи с чем логично изложить ч. 5. ст. 28.1. с в следующей редакции «5. В 

случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении при 

наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 

настоящей статьи, должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, 

сообщения, заявления, выносится мотивированное представление об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении». 

О полномочиях прокурора относительно вынесения определения об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении и процессуальном 

аспекте отказа прокурора в возбуждении дела об административном 

правонарушении должных научных исследований нет, за исключением работы 

Субановой Н. В. [27]. 

Обязанность по вынесению определения об отказе о возбуждении дела об 

административном правонарушении с учетом наличия материалов, сообщений, 

заявлений, предусмотренных п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП будет возлагаться на 

прокурора исключительно в отношении тех составов, которые предусмотрены в ч. 1 

ст. 28.4 КоАП. В случае вынесения определений об отказе в возбуждении дел об 

административных правонарушениях, не перечисленных в ч. 1 ст. 28.4 КоАП 

прокурор, как представляется, подменяет деятельность административно-

юрисдикционных органов, тем самым принимая на себя риск обжалования 

принятого решения. 

Практика работы органов прокуратуры в данном направлении идет разными 

путями. Существует практика, когда вопреки требованиям закона, определения об 

отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях, перечисленных 

в ч. 1 ст. 28.4 КоАП, при наличии материалов, сообщений, заявлений, 

предусмотренных п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП, прокуроры не выносят. Либо 

прокуроры выносят определения об отказе в возбуждении дел об административных 

правонарушениях без учета исчерпывающе перечисленных КоАП случаев, когда их 

составление необходимо (т.е. без материалов, сообщений, заявлений, указанных в п. 

п. 2, 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП). Так, определения об отказе в возбуждении дел об 

административных правонарушениях выносятся по материалам самостоятельно 

запланированных и проведенных прокурорских проверок. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Возбуждение прокурором дела об административном производстве оправдано, 

когда уполномоченные органы не в полной мере реагируют на наличие факта 
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правонарушения. Что обосновывает необходимость права прокурора вмешиваться, 

реализуя принцип неотвратимости ответственности. Действия прокурора по фактам 

выявленных правонарушений должны иметь избирательный подход к применению 

мер реагирования с целью не подменять органы контроля. 

2. Закрепить право прокурора на составление постановления о возбуждении дела 

об административном правонарушении, с учетом тождественности данного 

постановления протоколу об административном правонарушении в силу положений 

ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ, закрепляющих необходимость содержание в постановлении 

прокурора содержащее сведения, предусмотренные для протокола об 

административном правонарушении и в те же сроки. 

3. С целью разрешить несоответствие положений ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации»  и КоАП РФ, внести дополнение ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ словами 

«…совершенном юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо 

должностным лицом, ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодек-

сом или законом субъекта Российской Федерации». 
4. Определить, что деятельность прокурора по возбуждению дела об 

административном правонарушении и проведению административного 

расследования в соответствии с полномочиями, установленными законами – это 

административное преследование, как функция прокуратуры.  

5. Обязанность по вынесению определения об отказе о возбуждении дела об 

административном правонарушении с учетом наличия материалов, сообщений, 

заявлений, предусмотренных п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП возлагать на прокурора 

исключительно в отношении тех составов, которые предусмотрены в ч. 1 ст. 28.4 

КоАП. 
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Ahkudinova Y. S. Initialation of a case on administrative infringement by the prosecutor: theory 
and practice issues // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2022. 
– Т. 8 (74). № 4. – Р. 322-330. 

The author in the article presents an analysis of the problematic issues of initiating a case on an adminis-
trative offense by the prosecutor. As priority areas of study within the framework of this article, the following 
are highlighted: the issue of excluding the facts of substitution by the prosecutor of the powers of other bodies 
authorized to initiate cases of administrative offenses, discrepancies in the Code of Administrative Offenses of 
the Russian Federation in the interpretation of the right of the prosecutor to initiate proceedings or cases of an 
administrative offense, inconsistencies between the provisions of the norms of the Federal Law "On the Prose-
cutor's Office of the Russian Federation‖ and the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation 
in terms of bringing citizens to responsibility by the prosecutor, the topic of administrative prosecution as a 
function of the prosecutor‘s office, the powers of the prosecutor regarding the issuance of a ruling on the re-
fusal to initiate a case on an administrative offense. In conclusion, the author proposes a number of reasonable 
positions on amendments to the legislation in order to exclude some problematic issues in this topic.  

Key words: prosecutor, prosecutor's supervision, administrative offenses, proceedings on cases of admin-
istrative offenses, initiation of a case on an administrative offense, prosecutorial activity. 
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В статье анализируются особенности злоупотреблений процессуальными правами в цивилистиче-

ском процессе. Раскрывается понятие «злоупотребление процессуальными правами», цели, которые 

преследуют стороны при нарушении предписаний ст. 45 АПК РФ, ст.35 ГПК РФ и ст. 45 КАС РФ. 

Проводится анализ отдельных способов злоупотреблений процессуальными правами в арбитражном, 

гражданском и административном судопроизводстве. Исследуется судебная практика по различным 

видам процессуальных злоупотреблений применяемые в цивилистическом процессе. Делается вывод о 

необходимости многовекторности противодействия злоупотреблениям процессуальными правами, 

путем предупреждения, пресечения и привлечения к ответственности за злоупотребление процессу-

альными правами. Проведенный анализ указывает, на острую необходимость имплементировать в 

ГПК РФ и КАС РФ нормы, регулирующей меры процессуальной ответственности, предусмотренной ч. 

5 ст. 159 АПК РФ, а так же, дополнить ГПК РФ И КАС РФ нормой дающей право суду отказать в удо-

влетворении ходатайства или заявления, поданного вследствие недобросовестного процессуального 

поведения лица, участвующего в деле. 

Ключевые слова: суд, истец, ответчик, судебная защита, иск, цивилистический процесс, граждан-

ский процесс, арбитражный процесс, злоупотребление правом, способы злоупотреблений, добросо-

вестность, принцип добросовестности, иск, встречный иск. 
 

Статья 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ [1] (далее – АПК РФ), 

статья 35 Гражданского процессуального кодекса РФ [2] (далее – ГПК РФ) и статья 

45 Кодекса административного судопроизводства РФ [3] (далее – КАС РФ) регла-

ментирует, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться 

всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

В науке гражданского, арбитражного и административного процессуального 

права в последние время активно исследуется принцип добросовестности, а также, 

такое явление, как злоупотребление процессуальными правами, о чем свидетель-

ствуют многочисленные публикации в периодических изданиях.  

Как показывает анализ судебной практики, такое явление как злоупотребление 

процессуальными правами в настоящее время носит множественный характер и 

свидетельствует о многообразии способов злоупотреблений. 

Вышеизложенным объясняется актуальность исследования данного явления в 

целом и способов злоупотребления в частности. 

Злоупотребления правами в гражданском, арбитражном и административном су-

допроизводстве в своих работах исследовали такие ученые как: Я.В. Грель, З.М. Го-

тыжева, М. Р. Загидуллин, А.В. Борбат, М.В. Кошелева, А.В. Юдин и др. 

Принцип добросовестности попадал в поле зрения многих исследователей, таких 

как: О.Н. Бармина, Е.В. Вавилин, Ю.В. Сахарова, А.В. Чекмарева, А.А. Чукреев, 

А.В. Юдин, В.Л.  Харсеева и многих других. 

consultantplus://offline/ref=34FFDFFEBCB80F7F19EC8EE55EE3AF25B5B54E5105571F3CF3C8862D4C721BA27BEFD22521891F32vFB6M
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Проводимый анализ точек зрения не только на понятие «злоупотребление про-

цессуальными правами», но и в целом на юридическую природу данного явления 

свидетельствует об отсутствии единства в понимании данной категории и в целом 

правовой природы исследуемого явления. 

Нами неоднократно в своих научных исследованиях [4, с. 199-201; 5, с. 112-115] 

обращалось внимание на отсутствие нормативно закрепленного понятия «злоупо-

требления процессуальными правами», на необходимость раскрытия понятия «доб-

росовестность», «добросовестные действия», акцентировали внимание на многооб-

разие способов злоупотреблений процессуальными правами в цивилистическом 

процессе. 

Проводя исследование злоупотреблений процессуальными правами, необходимо 

согласиться с С.Н. Гавриловым, который указывает на правовую неопределенность 

«в связи с применением в судебной практике правовых терминов, которые не имеют 

ни законодательного толкования, ни конкретно-определенных правовых критериев. 

Для целей самого правоприменения и для оценки перспектив применения того или 

иного правового института важно определение смыслового - юридического – 

наполнения терминологической основы соответствующего института» [6, с. 119]. 

Действующее процессуальное законодательство не имеет нормативно закреп-

ленных понятий: «добросовестность», «добросовестные действия», «злоупотребле-

ния процессуальными правами», хотя судебная практика, фиксируя данное явление, 

свидетельствует о том, что суды в своих судебных актах активно используют дан-

ные термины, используя судейское дискреционное полномочие. 

Необходимо согласиться с З. М. Готыжевой, которая так же акцентирует внима-

ние на актуальность правоприменительного аспекта злоупотребления процессуаль-

ными правами и сложность задачи, которая стоит перед правоприменителями, кото-

рую они решают при рассмотрении и разрешении конкретного спора, в связи с 

«научной полемикой относительно толкования основных подходов к такой право-

вой категории, как «злоупотребление процессуальным правом»» [7, с. 49].  

А.В. Юдин указывает, что добросовестность используется в общеправовом по-

нимании, т.е. означает правильно и законно, а в противовес добросовестности вы-

ступает злоупотребление правом как результат недобросовестного поведения [8, с. 

38]. 

Недобросовестное поведение сторон, в ходе судейского разбирательства, при-

знанное как злоупотребление правом, приводит по большому счету к значительному 

снижению эффективности правосудия, и к причинению вреда общественным отно-

шениям в сфере арбитражного, гражданского и административного судопроизвод-

ства, так как они затрагивают права и интересы всех участников цивилистического 

процесса. 

Вред от злоупотреблений процессуальными правами, по мнению Т.Т. Алиева, 

выражается в «необходимости дополнительных затрат времени, материальных 

средств и психических и физических сил для установления действительных обстоя-

тельств дела и разрешения на их основе заявленных требований» [9, с. 90]. 

Цели, которые преследуют стороны при нарушении предписаний ст. 45 АПК РФ, 

ст.35 ГПК РФ и ст. 45 КАС РФ, которые регламентирует обязанность добросовестно 

использовать все принадлежащие им процессуальные права, очень различны. 
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К возможным целям злоупотребления процессуальными правами можно 

отнести: 

во-первых, это затягивание, торможение или замедление самого процесса 

судебного разбирательства, с целью отсрочивания даты вступления в законную 

силу решения суда, которое неблагоприятно для стороны; 

во-вторых, отсрочка исполнения судебного акта, которое неблагоприятно для 

стороны; 

в-третьих, извлечение определенных преимуществ для себя, в ущерб другим 

лицам и правосудию в целом;  

в-четвертых, препятствие правосудию, т.е. воспрепятствование рассмотрению 

дела по существу и принятию законного и обоснованного судебного акта. 

Проводя анализ цели, которую ставит сторона, недобросовестно использующая 

свои процессуальные права, необходимо согласиться с мнением М.А. Боловневым, 

который относит к целям злоупотребления процессуальными правами «причинение 

вреда оппоненту и достижение приемлемого результата, не связанного с правиль-

ным определением материально-правового положения сторон» [10, с. 111]. 

З.М. Готыжева выделяет причинение убытков другой стороне процесса как цель 

злоупотребления процессуальным правом [11, с. 50]. 

А.В. Борбат, М.В. Кошелева, проводя исследование злоупотребления правом на 

иск отмечают, что целью данного злоупотребления является воспрепятствование 

нормальной хозяйственной деятельности ответчика [12, с. 7]. 

Из анализа судебной практики по исследуемому явлению, можно   выделить сле-

дующие способы злоупотребления процессуальными правами: 

1. Заявление ходатайств; заявление необоснованных ходатайств; заявление 

многочисленных ходатайств; несвоевременное заявление ходатайств; неоднократ-

ное заявление ходатайств; повторное заявление аналогичных ходатайств, уже ранее 

рассмотренных судом. 

Причем, затягивание рассмотрения и разрешения дела возможно при помощи за-

явления различных ходатайств. Например, заявление ходатайства о назначении экс-

пертизы, при этом без предложения кандидатур экспертов, списка подлежащих раз-

решению вопросов и без внесения денег на депозит суда или заявление ходатайств о 

вызове свидетелей, а после удовлетворения данного ходатайства судом, обеспечить 

длительную неявку в суд вызванных свидетелей. 

Заявление ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения, так 

же может быть направлено на затягивание судебного процесса и не служить целям 

добровольного исполнения требований. 

Так, суд в деле № А68-9008/2015 пришел к выводу о том, что ответчик допустил 

злоупотребление процессуальными правами, заявив ходатайство об оставлении иска 

без рассмотрения более чем через год с момента предъявления истцом иска, и при-

знал действия ответчика направленными на затягивание судебного процесса и не 

направленными на добровольное урегулирование спора [13]. 

Расплывчатость формулировок ГПК РФ, КАС РФ и АПК РФ, регламентирующих 

основания участия в деле третьих лиц чьи права, могут быть затронуты принятым 

по делу решением, так же открывает возможности для злоупотреблений.  

Нарушая статью 35 ГПК РФ, статью 41 АПК РФ или статью 41 КАС РФ, регла-

ментирующие обязанность лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться 
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своими процессуальными обязанностями, стороны могут подавать ходатайства, а 

иногда и многочисленные ходатайства о привлечении в дело третьих лиц.  

Заявление ходатайств об отложении судебного разбирательства тоже часто 

направлены на срыв судебного заседания и затягиванию судебного разбирательства. 

Так, суд в деле А19-14950/2007 расценил действия арбитражного управляющего 

по заявлению ходатайств об отложении судебного разбирательства как злоупотреб-

ление своими процессуальными правами, направленное на срыв судебного заседа-

ния, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению его заяв-

ления по существу и принятию законного и обоснованного судебного акта [14]. 

Заявление ходатайств об истребовании доказательств или проведении эксперти-

зы для проверки подлинности документа. 

Заявление ходатайств об обеспечительных мерах, так же может быть направлено 

на затягивание судебного процесса.  

2. Обжалование судебных актов; неоднократные обжалования судебных актов; 

обжалование судебных актов, при отсутствии доводов их незаконности; подача жа-

лоб с недостатками оформления.  

  Так, суд в деле № А46-428/2019 пришел к выводу о недобросовестном поведе-

нии ответчика, неоднократно обращавшегося с апелляционными жалобами, не со-

ответствующими по форме и содержанию требованиям, установленным ст.260 АПК 

РФ. Данные действия ответчика расценены судом как злоупотребление принадле-

жащими процессуальными правами, направленные на затягивание судебного про-

цесса [15]. 

3. Предъявление встречного иска; несвоевременное предъявление встречного 

иска (т.е предъявление на завершающем этапе судебного разбирательства или после 

длительного времени после возбуждения производства по делу); предъявление 

встречного иска с недостатками оформления (например, не приложен оригинал пла-

тѐжного поручения об уплате государственной пошлины). Так, суд в Постановлении 

восьмого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2019 г. по делу № А46-

428/2019, расценил вывод первой инстанции обоснованным, в котором подача 

встречного иска признана злоупотреблением правом [16].  

4. Многочисленные неявки в судебное заседание, надлежаще извещенных 

сторон. 

 Так, суд в Постановлении ФАС Поволжского округа от 15.06.2004 по делу № 

А06-1427-14/2003 признал злоупотреблением правом неоднократные неявки в суд 

[17].  

5. Примирительные процедуры, так же могут быть использованы как способ 

злоупотребления процессуальными правами. С целью затянуть судебное разбира-

тельство по делу недобросовестные стороны могу обращаться к переговорам с це-

лью заключения мирового соглашения или к процедуре медиации и др. 

6. Непредставление, неполное предоставление документов (отзывов, доказа-

тельств и других процессуальных документов), несвоевременное предоставление 

документов (отзывов, доказательств и других процессуальных документов), дозиро-

ванное предоставление документов (отзывов, доказательств и других процессуаль-

ных документов), как суду, так участникам судебного разбирательства. В том числе 

документов затребуемых судом.  

7. Необоснованные или неоднократные заявления отводов судье.  
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Так, суд в Постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

15.01.2020 по делу № А51-6828/2018 о несостоятельности (банкротстве) должника 

суд апелляционной инстанции указал, что Корсун А.С., будучи директором коопе-

ратива, злоупотребляла своими процессуальными правами, препятствовала суду в 

осуществлении правосудия, неоднократно проявляла неуважение к суду и лицам, 

участвующим в деле. Отводы 07.03.2019, 09.04.2019 необоснованно заявлены в рам-

ках рассмотрения обособленного спора по требованию временного управляющего к 

директору кооператива Корсун А.С. об истребовании документов, где она выступа-

ла ответчиком как должностное лицо [18].  

Подобные злоупотребления отражены в Постановлении Одиннадцатого арбит-

ражного апелляционного суда по делу № А72-1160/2017 [19], Постановлении Один-

надцатого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2017 г. № 11АП-

2851/2017 по делу № А72-1160/2017  [20].  

8. Необходимо согласиться с А.В. Борбат и М.В. Кошелевой, выделяющих 

злоупотребление правом на защиту, которое выражается в подаче жалоб по наду-

манным основаниям, подаче отзыва на иск, содержащего недостоверные сведения 

[21, с. 7]. 

9. Ссылка на неполучение корреспонденции. 

Необходимо обратить внимание на то, что если сторона стала на путь не добро-

совестного использования своих процессуальных прав, то очень часто в одном деле 

используются сразу несколько способов злоупотреблений.  

Например, в арбитражный суд поступило исковое заявление в порядке упрощен-

ного производства о взыскании задолженности по договору подряда. Срок разреше-

ния дела в порядке статьи 226 АПК РФ, составляет всего два месяца со дня поступ-

ления искового заявления, в отличии от рассмотрения дел в порядке искового про-

изводства, который составляет согласно 152 АПК РФ до шести месяцев. Ответчик, 

злоупотребляя правом на защиту, подал ходатайство о назначении почерковедче-

ской экспертизы, в связи с фальсификацией доказательств, которые положены в ос-

нову искового заявления. Суд обязан перевести рассмотрение дела в порядке иско-

вого судопроизводства. На первое заседание ответчик может просто не явиться или 

подать ходатайство об отложении судебного разбирательства. Судья как правило, в 

связи с неявкой в заседание или удовлетворении ходатайства, выносит определение 

об отложении судебного разбирательства. В процессе судебного разбирательства 

ответчик заявил необоснованный отвод судье, а позже и секретарю судебного засе-

дания. По завершении судебного разбирательства, судья выносит решение, которое 

вступает в силу по истечении месячного срока со дня принятия решения, в случае 

если не подана апелляционная жалоба (ст.180 АПК РФ), в отличии от решения в 

порядке упрощенного производства, которое подлежит немедленному исполнению 

(ст.229 АПК РФ). И даже после вынесения решения, ответчик может злоупотреб-

лять правами, путем подачи апелляционной жалобы, причем подав ее в последний 

день срока для обжалования, направив ее почтой и подав ее с недостатками оформ-

ления (например, не приложив оригинал платежного поручения подтверждающего 

уплату государственной пошлины). Суд апелляционной инстанции оставит апелля-

ционную жалобу без движения и даст время на устранения недостатков жалобы. 

Таким образом, в приведенном примере ответчик использовал такие способы зло-

употребления как: предъявление надуманного ходатайства; заявление отвода судье; 
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заявление отвода секретарю судебного заседания; неявка в судебное заседание; 

направление через почту апелляционной жалобы в последний день срока для обжа-

лования; подача апелляционной жалобы с недостатками оформления, тем самым 

затянул судебное разбирательство на несколько месяцев и отсрочил дату вступле-

ния в законную силу решения суда, которое неблагоприятно для него. 

Из приведенного примера вытекает логический вопрос о мерах противодействия 

злоупотреблению процессуальными правами. 

Проблеме противодействия злоупотреблению правом в целом и злоупотребле-

нию процессуальными правами в частности посвящено множество научных иссле-

дований. Так проблемы противодействия злоупотреблениям правами в гражданском 

судопроизводстве отражены в работах М.А. Боловнев [22], А.В. Юдина [23], Я.В. 

Грель [24], А.В. Борбат, М.В. Кошелева [25]. 

Так, А.В. Борбат, М.В. Кошелева указывают на отсутствие норм в российском 

законодательстве, которые могли бы предотвратить злоупотребления стороной сво-

ими процессуальными правами, в связи со сложностью определения, злоупотребля-

ет ли сторона своими правами или же действует добросовестно [25, с. 7]. 

З.М. Готыжева обращает внимание на то, что «действующая нормативно-

правовая база предлагает довольно скромный перечень инструментов, позволяющих 

предупреждать акты процессуального злоупотребления правом» [26, с. 48].  

Необходимо провести анализ имеющихся механизмов противодействия злоупо-

треблению процессуальными правами.  

Наложение штрафов и отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее 

своими процессуальными правами.  

М.Р. Загидуллин в диссертационном исследовании, посвященном юридической 

ответственности в цивилистическом процессе указывает, что отнесение судебных 

расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами (преду-

смотрено ст. 111 АПК РФ), является востребованной и эффективной мерой юриди-

ческой ответственности за недобросовестное процессуальное поведение в арбит-

ражном процессе, оно не является эквивалентной заменой взысканию компенсации 

за потерю времени (предусмотрено ст. 99 ГПК РФ) и предлагает распространить 

данную меру на все формы судопроизводства цивилистического процесса  

[27, с. 245]. 

Необходимо согласиться с высокой оценкой, данной М.Р. Загидуллиным, нормы 

регулирующей меры процессуальной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 159 

АПК РФ, в виде отказа арбитражным судом в удовлетворении ходатайства или за-

явления, поданного вследствие недобросовестного процессуального поведения ли-

ца, участвующего в деле. 

Мы так же считаем данную меру ответственности универсальной и необходимой 

имплементировать ее в ГПК РФ И КАС РФ. 

Необходимо ГПК РФ И КАС РФ дополнить нормами, направленными на проти-

водействие злоупотреблению процессуальными правами, в частности введением 

конкретных мер ответственности за злоупотребление процессуальными правами, и 

нормой дающей полномочие суду отказать в удовлетворении ходатайства или заяв-

ления, поданного вследствие недобросовестного процессуального поведения лица, 

участвующего в деле. 
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Делая вывод касательно механизмов противодействия злоупотреблению процес-

суальными правами необходимо акцентировать внимание на многовекторности 

противодействия злоупотреблениям процессуальными правами, а именно путем, во-

первых – предупреждения, а именно исключив условия и предпосылки их соверше-

ния, во-вторых – пресечения их совершения и в-третьих – привлечения к ответ-

ственности за злоупотребление процессуальными правами. 
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ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Кириллова Т. К., Великая О. С. 
 

В статье, на основе опыта нескольких образовательных учреждений, а также особенностях исполь-

зования информационных технологий дается оценка дистанционному образованию. Автор устанавли-

вает предпосылки внедрения массового дистанционного образования, а также положительные и отри-

цательные стороны данного процесса. В результате исследования автор делает вывод, что в долго-

срочной перспективе массовое применение дистанционных технологий в образовательном процессе 

нецелесообразно. Более того, даже используемое в краткосрочных целях, дистанционное обучение 

требует ряда доработок в форме усовершенствования контрольных и индивидуальных мероприятий по 

отношению к студентам. 

Ключевые слова: дистанционное образование, цифровизация, онлайн образование, студенты, 

преподаватели, образовательный процесс. 
 

Следует признать, что эпидемиологический кризис оказал значительное влияние 

не только на глобальные, но и на образовательные процессы. Стремительное рас-

пространение инфекции COVID-19, вынудило правительства стран ввести ряд огра-

ничительных мер, которые коснулись и высшего образования. Наиболее яркой из 

таких мер стал массовый переход на дистанционное обучение.  

Несмотря на неопределенность, связанную с переходом на дистанционное обу-

чение, уполномоченные лица обоснованно предполагали возможность эффективно-

го использования информационных технологий в образовательном процессе в но-

вых условиях. Это предположение основывалось на тенденциях использования га-

джетов студентами как в быту, так и при выполнении учебных заданий. 

Так, согласно исследованию, проведенному Н.А. Скоблиной и О.Ю. Милушки-

ной [1], 97% студентов используют гаджеты для выполнения домашних заданий с 

помощью поиска необходимой информации, а 75% для чтения литературы. Однако 

для эффективного обучения мобильных телефонов может быть недостаточно, по-

этому актуализируется вопрос использования студентами ноутбуков. Исследования 

Н.А. Скоблиной подтверждают, что именно эти устройства студенты чаще всего 

используют для выполнения домашних заданий.  

Таким образом, тезис о том, что студенты имеют техническую возможность ди-

станционного обучения, подтверждается на практике, исходя из их опыта работы с 

гаджетами. Тем не менее, массовый переход традиционного образовательного про-

цесса в дистанционный формат вынуждает задаться вопросами о последствиях та-

кого шага.  

Для начала мы видим необходимость указать на безусловно положительные по-

следствия внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс. Так, 

ряд исследователей отмечает, что: 

1. Студенты получают возможность получить доступ к записанной лекции в лю-
бой момент времени; 
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2. Студенты имеют возможность получить информацию от лекторов, чье при-
сутствие на лекции можно обеспечить только в дистанционном формате; 

3. Большее количество студентов получают возможность получить доступ к ма-
териалам образовательного учреждения; 

4. Преподаватель может потратить больше времени на индивидуальную работу 
со студентами [2]. 

Дополняя указанные выше пункты, мы можем добавить, что использование ин-

формационных технологий в дистанционном формате, а также образовательных 

платформ обеспечивает конкурентоспособность вуза. Скорость обмена данными в 

информационную эпоху принимает решающее значение. Тем не менее, несмотря на 

мировой тренд к внедрению информационных технологий в образовательный про-

цесс, нельзя не отметить негативные проявления массового дистанционного обуче-

ния. В качестве таких можно выделить: 

1. Отвлекающий фактор гаджета, используемого студентом во время занятий 

(студент параллельно с лекцией просматривает развлекательный контент); 

2. Отсутствие взаимодействия между студентами (в большей степени данный 

фактор ранее реализовывался вне лекций, когда студенты активно коммуницирова-

ли друг с другом); 

3. Недостаточно эффективное использование времени для занятий (студент, 

обладая возможностью прослушать лекцию в любое время, может не прослушать ее 

вовсе) [3]; 

4. Спад мотивационных факторов при изучении образовательного материала 

(об этом будет сказано подробнее ниже); 

5. Возможность студентов обмениваться сделанными домашними заданиями 

(копирование ответов для выполненных работ и тестов осуществляется в течении 

нескольких секунд, что вынуждает совершенствовать контролирующий инструмен-

тарий по отношению к студентам); 

6. Отсутствие обратной связи от студентов при выполнении работ в рамках ди-

станционного формата (здесь мы сталкиваемся с общей проблемой высшего образо-

вания – пассивностью студентов, которые лишь принимают предоставляемую им 

информацию, изредка давая обратную связь); 

7. Преподавателю необходимо тратить время на изучение информационных 

технологий, а также образовательных платформ (к сожалению, старшее поколение в 

меньшей степени разбирается в технологических возможностях гаджетов, чем сту-

денты) [4]. 

Таким образом, на наш взгляд, в условиях преобладающего количества отрица-

тельных последствий массового дистанционного образования, следует поставить 

вопрос – цифровизация является неизбежным процессом, но следует ли следовать 

этому тренду в образовательном процессе?  

На наш взгляд, с учетом вышеизложенного, на данный вопрос следует ответить 

отрицательно. Мы учитываем эпидемиологический фактор, однако следует учиты-

вать, что с учетом 2-х летнего пандемийного периода, вузы могли дать полноцен-

ную оценку дистанционному обучению и принять соответствующие меры.  

Данные меры, на наш взгляд, даже в условиях наиболее острого периода панде-

мии, могли сочетать в себе в равных пропорциях онлайн и офлайн обучение. Либо 

же, после того, как стал известен реальный масштаб угрозы COVID-19, представля-
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лось возможным полностью вернуться к традиционному формату образования, то-

чечно реагируя на очаги эпидемии. Таким образом, удалось бы не только избежать 

большинства негативных последствий дистанционного обучения, но и обеспечить 

постепенное внедрение дистанционного формата в образовательный процесс.  

Наш тезис базируется не только на сравнении отрицательных и положительных 

сторон дистанционного обучения, но и на практических исследованиях, проделан-

ных Е.М. Солодовником в отношении дисциплины «физическая культура и спорт». 

Нами был взят именно данный пример, так как перед преподавателями стояла спе-

цифическая задача – обеспечить технические условия для выполнения студентами 

физических упражнений в рамках дистанционного формата.  

Согласно проведенному Е.М. Солодовником исследованию, преподавательский 

состав успешно справился с этой задачей, за счет использования каждым студентом 

приложения Strava (сервис для отслеживания активности спортсменов с помощью 

мобильных устройств), а также видеозаписей с выполненными ими тренировками. 

Перечень упражнений студенты были вправе определить для себя самостоятельно, 

либо использовать предоставленные преподавателями комплексы физических 

упражнений [5].  

Эффективность применяемых преподавательским составом методов контроля за 

выполнением физических упражнений студентами была настолько высока, что 

только 5% учащихся не занимались спортом вовсе. На наш взгляд, данный показа-

тель является существенным по сравнению с иными дисциплинами, также прово-

димыми в дистанционном формате.  

Однако исследователи отметили и негативные последствия от дистанционного 

формата обучения даже по таким дисциплинам как «физическая культура и спорт». 

Согласно предоставленным данным, у студентов была отмечена сниженная мотива-

ция к возвращению к традиционному формату обучения. С учетом того, что данный 

формат является приоритетным, представляется, что такую ситуацию можно оха-

рактеризовать как тревожную, что подтверждает наш тезис выше.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что применение массового дистанци-

онного формата в долгосрочной перспективе является губительным. Однако данный 

формат подходит для решения краткосрочных задач – предположительно, от полу-

года до года (например, на период выяснения масштабов пандемии). 

Однако это не значит, что краткосрочные инструменты не должны совершен-

ствоваться. Мы можем отметить ряд специфичных проблем, связанных с ведением 

лекций в дистанционном формате. К наиболее характерным из них мы можем отне-

сти деперсонализацию преподавателей и студентов. Следует признать, что личность 

как студента, так и преподавателя, даже при включенной видеокамере воспринима-

ется в недостаточной степени для усвоения материала или осуществления коммуни-

кации на надлежащем уровне. Для решения данной проблемы представляется воз-

можным чередовать онлайн и офлайн лекции, либо проводить онлайн лекции толь-

ко при обнаружении заболевания в конкретной группе. 

Также, на наш взгляд, необходимо либо индивидуализировать домашние и экза-

менационные задания для студентов, либо обеспечить их выполнение под более 

строгим контролем. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что копирование 

ответов с использованием информационных технологий в значительной степени 

масштабируется. Решением данного вопроса могут выступать индивидуальные за-
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дания для каждого из студентов (как в случае с физической культурой в примере 

выше).  

Тем не менее, составление или проверка данных заданий может занять суще-

ственное время и помешать изучению лекционного материала. Поэтому более оп-

тимальным вариантом видится ужесточение контроля за выполняемыми заданиями, 

для препятствования копирования ответов. Для решения этого вопроса представля-

ется возможным обеспечить личное присутствие студентов в университете при сда-

че экзаменационных заданий, либо потребовать от студентов установки специаль-

ного приложения (по примеру Examus), которое будет контролировать процесс 

непосредственного выполнения домашнего задания учащимся.  

Что касается снижения мотивации студентов при прослушивании лекций в ди-

станционном формате, то мы вынуждены отметить, что пока повлиять надлежащим 

образом на студента не представляется возможным. Снижение мотивации у студен-

та при изучении лекционного материала может выражаться в фиктивном присут-

ствии на занятии (студент, дав ответ на заранее подготовленный вопрос, отходит от 

рабочего места заниматься своими делами при выключенной камере), либо в поиске 

развлекательного контента (при включенной видеокамере). Единственный возмож-

ный вариант, который мы на данном этапе считаем оптимальным – предоставить 

студенту самостоятельно изучать лекционный материал, после чего проверять по-

лученные им знания с использованием вышеуказанных методов. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод, что решение о 

переходе на массовое дистанционное образование если и не было принято прежде-

временно, то не учитывало последствия от его введения в долгосрочной перспекти-

ве.  

К сожалению, вузы по-прежнему «злоупотребляют» дистанционным форматом 

обучения, не обращая должного внимания на деградацию сущности высшего обра-

зования. На наш взгляд, только за счет сочетания дистанционного и традиционного 

формата обучения представляется возможным не только обеспечить конкуренто-

способность вузов с помощью информационных технологий, но и предотвратить 

негативные последствия от их использования. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ВСЕОБЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Михайлов М. А., Кокодей Т. А. 
 

Севастопольский государственный университет 

 

Рассматриваются риски и проблемы всеобщей биометрической регистрации населения России. 

Подчеркивается ее актуальность в связи с паспортизацией населения новых регионов страны, ведени-

ем боевых действий, гибелью и безвестным исчезновением граждан. Анализируются причины воз-

можного неприятия и противодействия: от подозрений в тотальном контроле до религиозных 

предубеждений. Предлагается принятие Единого Закона о биометрической регистрации, дополняемого 

по мере внедрения новых методов, порождаемых научно-техническим прогрессом. Выдвигается аль-

тернатива авторитарному методу всеобщей регистрации постепенным расширением круга субъектов, 

подлежащих биометрическому учету за счет представителей профессий особого риска, владельцев 

источников повышенной опасности, лиц, работающих со значительными материальными ценностями, 

клиентов страховых компаний, сотрудников, получающих и обрабатывающих саму биометрическую 

информацию. Регистрации подлежат иностранцы, стремящиеся или вынужденные продолжительное 

время находиться на территории РФ, и россияне, выезжающие за пределы страны. Высказывается 

мнение о поощрении добровольной биометрической регистрации, свободной от навязывания ради 

повышения показателей статистики. Предлагается создание единой структуры учреждений для полу-

чения, хранения и предоставления биометрической информации граждан, находящей вне системы пра-

воохранительных органов. 

Ключевые слова: всеобщая биометрическая регистрация, геномная регистрация, дактилоскопиче-

ская регистрация, защита персональных данных, закон о биометрической регистрации, профессии осо-

бого риска, фальсификация биометрических данных, добровольная биометрическая регистрация, реги-

страция беженцев, утечка биометрической информации. 
 

Проблема всеобъемлющей и эффективной паспортизации граждан, своей страны 

актуальна для государства и общества на протяжении многих лет.  Необходимость 

ее решения продиктована различными целями, связанными и с государственным 

строительством, и с экономикой, и с обороной, и с правоохранительной деятельно-

стью.  

Первоначально документы, удостоверяющие личность, были уязвимы для подде-

лок и ненадежны для идентификации их предъявителей. И если первая проблема 

более или менее преодолевалась путем внедрения элементов защиты: подписей, пе-

чатей, специальной бумаги, то для решения второй, впервые биометрические дан-

ные стали применяться, лишь после появления фотографии в середине XIX в. 

Некоторые методы биометрической регистрации человека, например, антропо-

метрия А. Бертильона, были отвергнуты из-за сложности процедуры и ненадежно-

сти результатов. Показательной является попытка всеобщей регистрации населения 

Аргентины дактилоскопической методом, благодаря инициативе Х. Вучетича, пер-

воначально получившая даже законодательную поддержку. Реализация этого Закона 

в 1911 г. спровоцировала активное противодействие, выразившееся в массовых бес-

порядках. При этом впервые недовольство граждан, вызванное нарушением их прав, 
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перспективой тотального контроля, отождествлением процедур, применяемых в от-

ношении законопослушного населения с регистрацией преступников, что привело к 

отмене закона. 

Сегодня с развитием научно-технического прогресса появились новые способы 

идентификации личности и возможности совершенствования традиционных. Вновь 

зазвучали предложения применения этих методов не только в целях охраны обще-

ственного порядка и противодействия преступности, но и для надежной аутентифи-

кации лица в процессе осуществления гражданско-правовых, трудовых, финансо-

вых, налоговых и иных отношений. 

Появились и совершенствуются Законы и нормативно-правовые акты, регулиру-

ющие как применение этих методов «О государственной дактилоскопической реги-

страции», «О государственной геномной регистрации в РФ», так и охраняющие 

биометрические данные (например, внесение изменений о защите биометрической 

информации в Закон о персональных данных), разрешающих их обработку только с 

разрешения лица. Указом Президента РФ определены задачи и сроки генетической 

паспортизации населения. 

Отечественные ученые и практики анализируют зарубежный опыт использова-

ния этих методов в отношении законопослушных граждан. Звучат предложения о 

широком их внедрении и нашей стране [12].  

Проблемы всеобщей регистрации населения Российской Федерации с использо-

ванием биометрических данных человека и пути их решения становились предме-

том научного интереса таких отечественных ученых юристов, как Аминев Ф.Г. [8; 

6; 5], Волынский А.Ф. [10], Грибунов О.П. [11], Мочалов А.Н. [17], Цховребова И.А. 

[21]. Мы также неоднократно обращали внимание на отдельные аспекты внедрения 

этой идеи [13-16].  

Необходимость всеобщего и эффективного учета граждан Российской Федера-

ции очевидна. Более того, его актуальность возрастает в связи с паспортизацией и 

предоставлением гражданства России людям, проживающим на территориях быв-

шего СССР: на Кавказе и Украине, появлением новых территорий и регионов Рос-

сии, ведением боевых действий, последствием которых, являются риски ранения, 

гибели и безвестного исчезновения граждан страны. Уже идет работа по созданию 

Единого реестра физических лиц, проведению государственной дактилоскопиче-

ской и геномной регистрации. 

Однако, на наш взгляд, внедрение биометрических методов для всеобщей реги-

страции населения требует не императивного подхода, а мягкого последовательного 

пути, что позволит избежать непонимания и противодействия этим мероприятиям. 

Прежде всего, следует проанализировать возможные причины такого противо-

действия и неприятия. Их спектр довольно широк, как по самой идее всеобщей ре-

гистрации населения, так и по отдельным методам ее реализации.  

1. Опасения тотального контроля со стороны государства являются, навер-

ное, одной из самых болезненных и значимых причин неприятия и противодействия. 

Принято думать, что, таким образом, спецслужбы, правоохранительные и иные гос-

ударственные органы смогут отслеживать любого из граждан: его местонахожде-

ние, пути перемещения, общение, личную жизнь. Это связано, например, с внедре-

нием технологий распознавания лиц, в совокупности с видеоинформацией камер 

наблюдения. Однако следует признать, что сегодня мы и без биометрической реги-
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страции окружаем себя плодами научно-технического прогресса (смартфоны, бан-

ковские карты, устройства для досуга и фитнеса и т.п.), невольно фиксирующими 

многие обстоятельства нашей жизни и деятельности. Кроме того, активность поль-

зователей социальных сетей Интернета делает их жизнь максимально прозрачной. 

Но при таком объеме информации у спецслужб просто не хватит сил и средств для 

«тотального контроля». 

2. Кроме того, протест вызывает сам факт какой-либо регистрации законо-

послушных лиц с помощью методов, которые ранее применялись лишь к правона-

рушителям и даже к преступникам. Это унижает и вызывает сомнение, что госу-

дарство доверяет своим гражданам. Конечно, это заблуждение, которое необходимо 

разрушить и прежде всего популяризацией знаний о биометрии и полезности ее 

применения для решения целого ряда важных задач, вовсе не связанных с противо-

действием преступности (например, идентификация погибших в ходе техногенных 

катастроф и стихийных бедствий).  Осознание их пользы мотивирует на преодоле-

ние таких предрассудков и помогает преодолеть эту неприязнь. В качестве примера 

можно привести лояльное отношение к получению дактилоскопической информа-

ции у лиц, получающих биометрический паспорт.  

3. Уязвимость хранилищ биометрической информации и риск злоупотреблений 

в ее использовании, от мошенничества до фальсификации доказательств в целях 

незаконных репрессий. Действительно при создании такой базы данных, следует 

предпринять организационные меры для создания структур занимающей получени-

ем, хранением и обработкой этой информации. Определения ведомства, уполномо-

ченного заниматься такой деятельностью имеет большое значение для обеспечения 

охраны данных, а значит и доверия к нему со стороны регистрируемых. Проф. Ами-

нев Ф.Г. утверждает, что в результате его опросов граждан по определению такого 

учреждения для генотипоскопической информации, лидируют органы внутренних 

дел [7, с. 97]. Однако регистрация населения в правоохранительных органах нега-

тивно воспринимается законопослушной его частью. Кроме того, возникают и опа-

сения, постоянно подкрепляемые многочисленными сообщениями об утечках пер-

сональных данных, хакерских атаках, взломах закрытых баз данных различного 

назначения.  Поэтому для обеспечения охраны данных необходим целый ряд мер и 

организационного и технического характера, а также усиление ответственности за 

несанкционированное использование и утрату биометрической информации и тем 

более за фальсификацию таких данных. Тем не менее, научно технический прогресс 

не остановить, и эти причины должны устраняться, а не становиться поводом отвер-

гать использование биометрических данных. Следует вспомнить практику 90-х го-

дов, когда суды отказывались принимать результаты цифровой фотосъемки и ви-

деозаписи в качестве доказательственной информации, ссылаясь на их уязвимость 

для подделки. Со временем это предубеждение исчезло вместе с аналоговыми фото-

графией и видеосъемкой. 

4. Аргументы религиозного характера также взяты на вооружение противни-

ками всеобщей регистрации населения биометрическими методами. Наиболее яр-

ким примером этого явилась полемика в одном из парламентов Ближнего зарубе-

жья. Принуждение к регистрации православных называлось «тяжким грехом», ко-

дирование биометрической информации – «сатанинскими числами», а сами намере-

ния регистрации «происками дьявола» [16, с. 314]. В проекте документа «О позиции 
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церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий иденти-

фикации личности», подготовленном комиссией Межсоборного присутствия по во-

просам взаимодействия Церкви, государства и общества под председательством 

Патриарха, а затем разосланном по епархиям Русской Православной Церкви, отме-

чается, что: «Согласие граждан на использование средств электронного учета долж-

но быть осведомленным, с обязательным разъяснением всех последствий принима-

емого решения. Гражданам, желающим использовать эти средства, необходимо га-

рантировать осведомленность о содержании электронных записей, равно как и воз-

можность изменять содержание данных записей или удалять их в тех случаях, когда 

иное не предусмотрено установленными законом требованиями общественной без-

опасности. Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информа-

цию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца, а также 

символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо 

оскорбляющих чувства верующих» [20]. 

5. Что касается возражений по поводу отдельных методов регистрации, то са-

мым обсуждаемым является критика создания всеобщей базы данных геномной ин-

формации, что несет угрозу биологической безопасности страны. Отдельные авторы 

высказывают опасения о вероятности создания геномного оружия против россиян и 

настаивают на усилении охраны геномной информации граждан в целях предупре-

ждения утечек [5, с. 34]. Это мнение становится все более актуальным на фоне со-

общений об обнаружении на Украине биологических лабораторий, созданных Пен-

тагоном. Однако Президентский Указ «Об Основах государственной политики Рос-

сийской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасно-

сти на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», наоборот, прямо указыва-

ет, что одной из основных задач государственной политики в области химической и 

биологической безопасности является: осуществление генетической паспортизации 

населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме челове-

ка и формирование генетического профиля населения.  

В связи с проведением общегосударственной генетической паспортизации насе-

ления и возможными рисками утечек этих данных, отдельные авторы пытаются 

прогнозировать появление, в связи с этим, негативных явлений, связанных с огра-

ничениями при трудоустройстве по здоровью, дискриминацией отдельных этниче-

ских групп, незаконном поиске доноров для трансплантации. Речь идет о своеоб-

разной генетической стигматизации человека [19]. Однако для достижения целей 

идентификации нет необходимости в столь детальном отображении особенностей 

генома человека в его генетическом паспорте, чтобы вести речь о вышеуказанных 

рисках [18, с. 23]. 

Мы становимся свидетелями активного использования технологий распознава-

ния лиц, что делает вероятным уже в ближайшем будущем организацию регистра-

ции населения и по этим биометрическим признакам. 

Нам представляется, что попытка законодателя урегулировать отдельными феде-

ральными Законами различные методы биометрической регистрации нерациональ-

на. Научно-технический прогресс будет предлагать нам новые более эффективные, 

и менее затратные, как в техническом, так и в финансовом плане процедуры и мето-

дики, что дает основания для разработки единого Закона «О государственной био-

метрической регистрации», который включал бы положения общие для различных 
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методов регистрации, в то же время, регулируя особенности проведения отдельных. 

В этот же закон могли бы быть перенесены и положения о защите биометрических 

данных из ныне действующего ФЗ «О защите персональных данных». 

Что касается самих мероприятий проведения биометрической регистрации, то 

существует несколько путей их реализации. 

1.Проведение всеобщей регистрации населения в соответствии с принятым зако-

ном в определенные сроки и в определенных государственных органах. Единый за-

кон, регламентирующий порядок получения, хранения и использования биометри-

ческих данных, позволил бы унифицировать процедуры их получения, сосредото-

чить их материально техническое обеспечение в одних руках, организовать эту ра-

боту в учреждениях специально созданной службы, не находящейся в подчинении 

правоохранительных органов, обеспечить сохранность сведений, путем усиления 

ответственности за нарушения, связанные с халатностью и злоупотреблениями, 

усилить техническую защиту этих данных.  

2.Биометрическая регистрации отдельных категорий лиц, с постепенным расши-

рением их круга. Принятие в 1994 г Федерального закона «О государственной дак-

тилоскопической регистрации» расширило применение этой процедуры на законо-

послушных граждан - представителей профессий особого риска. Мы считаем, что 

поэтапное расширения круга лиц, подлежащих биометрической регистрации может 

охватывать и владельцев, источников повышенной опасности: оружия (огнестрель-

ного, пневматического, холодного и др.), транспортных средств (автомототранспор-

та, катеров, яхт, малой авиации и др.).  

В этот круг следует включить и спортсменов экстремалов: альпинистов, спелео-

логов, туристов, поклонников водного сплава, серферов и др., обязав клубы, предо-

ставляющие подобные услуги, требовать от клиентов свидетельство о прохождении 

такой процедуры.  

Вполне оправданным, по нашему мнению, было бы обязательное прохождение 

биометрической регистрации для лиц, получающих крупные кредиты, страхующих 

свою жизнь, выезжающих за рубеж. Да и круг профессий особого риска можно 

расширить путем включения в него работников банковской сферы, предприятий 

Гознака, лиц на которых возложена особая материальная ответственность, специа-

листов занятых добычей и обработкой драгоценных металлов и камней.  

Отдельно следует отметить и лиц, работающих с некоторыми категориями био-

метрических следов (геномными, дактилоскопическими и др.), таких как: специали-

сты, эксперты, работники предприятий, изготавливающих средства и расходные 

материалы для этих целей. В результате их небрежного отношения к своим обязан-

ностям, обрабатываемая биометрическая информация может быть загрязнена и даже 

подменена собственной, что приведет к серьезным последствиям наподобие «халь-

бронского фантома» [22]. Полагаем, что эти категории должны быть четко опреде-

лены, а включенные в них лица, подвергнуты обязательной биометрической реги-

страции. 

Беженцы, нелегальные мигранты, иностранные рабочие требуют внимания госу-

дарства и должны быть зарегистрированы с получением биометрических данных, 

особенно при отсутствии надлежащих документов, удостоверяющих личность.  

3.Расширение круга регистрируемых, путем введения добровольной биометриче-

ской регистрации населения. Нам сложно себе представить мотивы, движущие доб-
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ровольцем. Наверное, это опасения за свою жизнь при существовании какого-либо 

риска, занятия опасной деятельностью как легальной, так, возможно и незаконной, 

наличие угроз со стороны недоброжелателей и преступников, перспектива стать 

пропавшим без вести ввиду наличия серьезного соматического или психического 

заболевания. Однако поощрение добровольной регистрации не должно превращать-

ся в ее навязывание. На примере услуги добровольной дактилоскопической реги-

страции, которая сегодня оказывается в органах внутренних дел, можно отметить, 

что в некоторых регионах количество «добровольцев» достигло десятков тысяч, но 

вовсе не из-за сложной криминогенной обстановки и опасений стать пропавшими 

без вести, а вследствие стремления чиновников любым путем увеличить статистику 

добровольного дактилоскопирования. В момент вступления в силу Закона, разре-

шающего добровольную регистрацию это навязывалось для ускорения получения 

заграничных паспортов, затем она стала условием для кандидатов на занятие детек-

тивной и охранной деятельностью. Это свидетельствует о том, что и добровольная 

биометрическая регистрация может стать инструментом исправления (причем до-

вольно грубого) ошибок и недостатков законодательства в этой сфере. 

Подводя итог, следует отметить, что необходимость всеобъемлющего и надеж-

ного учета населения страны назрела, а средством его эффективной реализации мо-

жет служить всеобщая биометрическая регистрация. 

Требуется разработка и принятие единого Закона, регламентирующего порядок 

получения, хранения, защиты и использования биометрических данных в Россий-

ской Федерации, предусматривающего внесение дополнений с появлением новых 

методов вследствие научно-технического прогресса. 

Всеобщая биометрическая регистрация населения требует решения ряда органи-

зационных задач. Представляется целесообразным создание не имеющего отноше-

ния к правоохранительным органам и иным силовым структурам Центра, уполно-

моченного проводить получение, обработку, хранение и защиту биометрической 

информации и предоставляющего доступ к ней в установленном законодательством 

порядке.  

Мероприятиям по биометрической регистрации населения должна предшество-

вать определенная подготовительная работа, в ходе которой необходимо разъяснить 

цели и задачи такой регистрации, развеять опасения, минимизируя ее неприятие и 

противодействие.  

Авторитарный и императивный подход к проведению регистрации представляет-

ся   неприемлемым, альтернативой которому предлагается постепенное расширение 

круга регистрируемых: от представителей профессий особо риска и лиц, занимаю-

щихся экстремальными видами спорта, до владельцев источников повышенной 

опасности и лиц, допущенным к работе со значительными материальными ценно-

стями, а также получающими и обрабатывающими саму биометрическую информа-

цию. Регистрации подлежат и иностранцы, стремящиеся или вынужденные продол-

жительное время находиться на территории страны (мигранты, беженцы, гастарбай-

теры).  

Поощрение добровольной биометрической регистрации необходимо очистить от 

навязывания и злоупотреблений. Преимущества и льготы, предоставляемые добро-

вольцам, должны стимулировать их на принятие такого решения, а не ставить в без-

выходное положение.  
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Всеобщую биометрическую регистрацию следует превратить в надежное сред-

ство паспортизации населения страны, и тогда ее необходимость будет осознаваться 

людьми без опасений за возможные риски. Мероприятия по ее реализации должны 

стать обыденной процедурой, как в свое время воспринималась фотосъемка на до-

кументы, а затем и бескрасковое дактилоскопирование при получении биометриче-

ского заграничного паспорта.  
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В статье раскрываются вопросы формирования и перспектив использования нейросетевых техно-

логий (искусственного интеллекта) подразделениями органов внутренних дел, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность. 
Использование нейросетевых технологий выступает при этом одной из важнейших предпосылок 

структурного построения безопасности государства, где искусственный интеллект приобретает статус 

инструмента в достижении первоочередных целей правоохранительных органов. 
Избрав цель занять достойное место среди ведущих стран мира в области развития информацион-

ного общества, наша страна активно развивает собственную информационную и телекоммуникацион-

ную инфраструктуру. Можно констатировать, что от декларирования намерений в указанной сфере 

государство перешло к конкретным действиям, и на этом пути уже достигнуты заметные результаты.  
Применение искусственного интеллекта в правоохранительной сфере препопределяет 

инновационные подходы к выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на 

территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, оперативно-розыскная деятельность, опе-

ративно-розыскные мероприятия, учеты. 
 

Последние тенденции в развитии науки и техники позволяют говорить о том, что 

человечество стоит на пороге новой эры – эры искусственного интеллекта: техноло-

гии служат на благо жизни человека, а такие термины как «нейросети» и «эволюци-

онные алгоритмы» не кажутся научно-фантастическими, а, напротив, весьма при-

менимы в обыденной жизни. Однако любое изобретение должно служить во благо и 

удовлетворять конкретные потребности личности, общества, государства. Потому 

внедрение инновационных разработок в отдельные сферы государственного строи-

тельства считается весьма приоритетным направлением развития науки и техники. 

Реалии современного мира позволяют говорить о значительной степени инфор-

матизации, а также цифровизации общественных процессов: увеличиваются ин-

формационные блоки, ускоряются информационные связи. Для обработки имеюще-

гося объема данных сегодня весьма широко используются технологии, связанные с 

самообучающимися системами искусственного интеллекта. Как писал Н. Ротшильд: 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром», - отсюда вполне очевиден вывод, 

что системы обработки информации с помощью нейронных сетей являются весьма 

актуальными и будут сохранять данное свойство до тех пор, пока человек будет за-

интересован в процессах обработки, хранения и передачи информации. 

Как известно мозг человека способен воспринимать и обрабатывать поступаю-

щий информационный поток в достаточно сложном процессе работы нейронных 

связей и близко не может быть похож на компьютерный метод обработки информа-

ции. Однако, человеческий мозг может напоминать сложный нелинейный парал-

лельный компьютер в котором нейроны мозга создают соединения друг с другом в 
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различных комбинациях, при этом количество соединений может составлять до 100 

000. Человеческий мозг способен организовать функционирование нейронов так, 

чтобы они выполняли свою работу (обработка сигналов органов чувств, распозна-

вание образов, моторика тела) во несколько раз быстрее, чем могут позволить со-

временные суперкомпьютеры, например, за счет выстраивания нелинейных парал-

лельных связей между элементами взаимодействия. В то же время, современные 

компьютеры, с нейросетевыми связями (искусственным интеллектом) выполняют 

функцию, связанную с обучением на примерах, на закладываемых алгоритмах, спо-

собны к самостоятельному анализу данных, они могут адаптироваться к изменению 

свойств объекта управления и подстраиваться к внезапно изменившимся условиям 

внешней среды, при этом обладая высочайшей устойчивостью к повреждению сво-

их элементов при использовании нейросетевой архитектуры. В настоящее время во 

многих системах для принятия решений и управления процессами используются 

искусственные нейросети. 

Так, весьма значительных успехов, как в теоретическом, так и в практическом 

исследовании искусственного интеллекта добилась Япония, где в 2000-е годы ком-

пьютеризация достигла определѐнных вычислительных возможностей. Это в свою 

очередь, позволило выработать методы «машинного обучения» - такие методы, ко-

торые используют математические модели исчисления, предназначенные для ана-

литической обработки данных об определенных явлениях. И что очень важно, обу-

чение искусственного интеллекта на основе выявленных таким образом тенденций 

и принятие решений, а также прогнозирование на основе результатов этого обуче-

ния [5]. 

Широта применения искусственного интеллекта весьма разнообразна – это се-

мантический поиск, экспертные системы и системы поддержки принятия решений, 

распознавание текста и речи, предсказание курсов акций, анализ текстов, системы 

безопасности. Нейросети особенно эффективны там, где нужно подобие человече-

ской интуиции, в частности к таким задачам относится принятие решений. 

На сегодняшний день искусственный интеллект становится весьма перспектив-

ной инвестицией для таких корпораций, как Яндекс, Google, Yahoo, DWANGO, 

Preferred Networks, а также для таких крупных предприятий, как Toyota, FANUC и 

многих других. 

Перспективы развития искусственного интеллекта в контексте рыночной эконо-

мики и коммерческих интересов вполне очевидны. На наш взгляд, наиболее акту-

альными на сегодняшний день являются вопросы внедрения искусственных 

нейронных сетей в деятельность учреждений и организаций социальной сферы, а 

также государственных органов. Обусловлено это исключительно утилитарными 

потребностями государства и общества, которые могут быть удовлетворены гораздо 

меньшим количеством затрачиваемых на это ресурсов.  

Говоря о сфере применения нейросетей, стоит отметить, что на сегодняшний 

день она весьма обширна. Более того интерес к искусственному интеллекту возрас-

тает в геометрической прогрессии. Потому считаем, что выбранная нами тематика 

научного исследования наиболее актуальна и соответствует потребностям совре-

менного общества. 
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Для того, чтобы дать понятие искусственной нейросети, используемой в опера-

тивно-розыскной деятельности, считаем необходимым отталкиваться от функцио-

нального инструментария искусственного интеллекта. 

Отталкиваясь от целей и задач борьбы с преступностью, мы можем перечислить те 

функции, которые могли бы реализовать нейросети при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. Так, например, к их числу можно отнести: своевременное 

и наиболее полное документирование преступной деятельности лиц, подозреваемых 

в совершении преступления; эффективность планирования и проведения оператив-

но-розыскных мероприятий (а также оперативно-поисковых мероприятий по выяв-

лению лиц, совершивших преступление, розыску преступников); достаточный уро-

вень информационного обмена между оперативными подразделениями и службами 

в целях повышения их мобильности и качества взаимодействия при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности; прогнозирование и планирование при осу-

ществлении оперативно-розыскной деятельности субъектами управления в целях 

оптимизации служебного процесса и экономии трудовых ресурсов и др. 

Моделирование решаемых задач дает основание говорить о необходимости в 

перспективе использования субъектами ОРД искусственных нейросетей как сред-

ства ОРД. Закономерным будет тезис о том, что искусственный интеллект может 

стать комплексным средством ОРД, объединив в себе природу учетов и техниче-

ских средств, используемых для решения задач ОРД [6]. 

На наш взгляд, данный подход вполне рационален. Использование искусствен-

ного интеллекта имеет значительное количество преимуществ, среди которых, 

например: 

1) экономия времени, сил и средств ОРД. 
В контексте постоянно меняющейся оперативной обстановки весьма 

актуальными становятся вопросы рационального использования сил и средств. Так, 

например, нейросеть посредством постоянного мониторинга и контроля за 

состоянием оперативной обстановки, а также имеющихся в ее распоряжении баз 

данных позволяет спрогнозировать какое ОРМ и когда необходимо осуществить в 

целях пресечения противоправной преступной деятельности лица. За счет чего 

повышается результативность проведения ОРМ, так как принятое системой 

решение основано на синхронизированном анализе взаимосвязанных данных. 

2) полнота и своевременность документирования преступной деятельности. 
Благодаря тому, что мониторинг состояния оперативной обстановки 

искусственной нейросетью ведется постоянно, исключается вариант, что какое-либо 

совершенное противоправное деяние окажется неучтенным и незамеченным для 

оперативных подразделений. 

Таким образом, будет решаться еще и задача контроля за учетно-

регистрационной деятельностью органов внутренних дел. Более того, если 

информация, полученная в рамках мониторинга нейросетью, после 

соответствующей санкции территориального органа внутренних дел будет 

зарегистрирована в КУСП, то нейросеть способна обработать и включить уже 

обработанные данные в соответствующую автоматизированную базу данных. Тогда 

оперативность отражения оперативно-значимой информации в учетах с целью 

информирования иных оперативных подразделений и служб будет обеспечена. 
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3) решение кадрового вопроса, а также стабилизация служебной нагрузки на 
оперативного сотрудника. 

Внедрение искусственного интеллекта в деятельность оперативных 

подразделений позволит сэкономить трудовые ресурсы для принятия наиболее 

значимых управленческих решений. Более того чем выше объем данных, на основе 

которых формируются самообучающиеся алгоритмы нейросети, тем выше качество 

принимаемых ею решений и рекомендаций, имеющих ориентирующее значение при 

планировании оперативно-розыскной деятельности. Данный факт может иметь 

определяющее значение особенно в случаях, когда объем территории оперативного 

обслуживания, закрепленного за соответствующим территориальным органом, 

весьма велик и имеется некомплект сотрудников в оперативном подразделении. 

Так или иначе, решение отдельных тактических или оперативно-служебных 

задач при помощи искусственных нейронных сетей позволяет решить одну 

глобальную проблему – это повешение защищенности государства и общества от 

противоправных посягательств. Ведь именно эту цель должна преследовать 

деятельность всех правоохранительных органов государства, включая оперативные 

подразделения и службы. 

4) сокращение коррупционных влияний в борьбе с преступностью. 
Для искусственного интеллекта, в соответствии со ст. 8 ФЗ «Об ОРД» – пол, 

национальность, расовая принадлежность и иные указанные характеристики не 

являются препятствием к проверке и анализу данных на предмет участия в 

преступной и иной противоправной деятельности. Кроме того, должностное 

положение фигуранта или степень участия лица в обеспечении правопорядка или 

судебной деятельности не сможет оказывать воздействие на декларирование 

предложений искусственного интеллекта, в части исполняемых им предназначений. 

Это позволит беспринципно подходить ко всем лицам, находящимся на территории 

Российской Федерации, равных в правах и обязанностях перед законом. В случаях, 

если фигурант подпадает под действие федеральных законов как спецсубъект, 

имеющий особый правовой статус (депутаты, судьи и др.), искусственный 

интеллект вправе затребовать предварительные (разрешающие) материалы для 

обеспечения доступа к результатам своей работы. 

Среди основных тенденций развития оперативно-розыскной деятельности 

наряду с нормативно-правовым совершенствованием глобальным направлением 

остается технический прогресс. Он осуществляем за счет внедрения в жизнь 

человека все более новых образцов техники разрабатываемых на инновационных 

принципах работы, являющихся неотъемлемой частью жизнедеятельности социума. 

В свое время подобными технически революционными изобретениями являлись 

компьютеры и сетевые возможности их использования, сотовая связь, позволяющая 

в разы увеличить коммуникативность общества и развивающая иные сервисные 

технологии данного процесса.  

Искусственный интеллект в ближайшем будущем однозначно займет свою нишу 

в общественной восстребованности, как для социальной сферы, так и в экономике, 

особенно, в части потребления и т.д. Для того, чтобы программы искусственного 

интеллекта могли полноценно работать, должны быть сформированы 

подразделения, на которые будет возложена ответственность за развитие 

технического обеспечения рабочих процессов [7]. 
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В правоохранительной деятельности использование нейросетевых технологий – 

новейшая веха, которая позволит на «революционном уровне» пересмотреть и 

усовершенствовать работу органов внутренних дел.  Остается много вопросов 

применения нейросетевых технологий: их техническое обеспечение, организация и 

применение в решении конкретных правоохранительных задач, в т.ч. задач 

оперативно-розыскной деятельности. 

Существование искусственного интеллекта абсолютно невозможно без исходной 

информации, банков данных или учетов формируемых различной категорией 

субъектов. Данные банки информации можно разделить на следующие категории: 

государственные банки данных (учеты органов внутренних дел; учеты 

государственных организаций); негосударственные банки данных. 

В целом для формирования учетов имеется ряд требований: 1) точность – 

каждый объект должен быть подробно описан по всем присущим ему одному 

признакам; 2) полнота и достоверность – должны быть учтены все объекты, 

подлежащие учету; 3) своевременность – необходимо своевременно выявлять и 

регистрировать объекты, подлежащие учету; 4) целенаправленность – четкое 

разграничение сведений в зависимости от информационной потребности субъектов 

оперативно-розыскной деятельности и выбор оптимального управленческого 

уровня системы органов внутренних дел для организации учета; 5) простота и 

удобство – наличие унифицированных, несложных для заполнения, но 

охватывающих все признаки объекта учета документов, карточек; а также широкое 

применение автоматизированных поисковых систем; 6) Комплексность – сочетание 

логически увязанных сведений, полученных из различных источников; 7) Ценность 

(полезность) – из всего существующего разнообразия информации должна 

отбираться только та, которая будет способствовать эффективному решению задач 

оперативно розыскной деятельности. 

Как известно учеты органов внутренних дел – это система регистрации, 

сосредоточения, классификации, хранения данных о лицах, предметах, событиях по 

их признакам, предназначенная для эффективного информационного обеспечения 

деятельности ОВД и их оперативных подразделений в целях предупреждения, 

раскрытия, расследования преступлений, розыска скрывшихся преступников и иных 

категорий разыскиваемых лиц. 

Отдельно хотелось бы отметить учеты государственных органов, не относящихся 

к правоохранительной деятельности. Основным источником информации для 

правоохранительной деятельности являются медицинские учреждения. 

Следует иметь в виду, что в последнее время многие крупные медицинские 

учреждения переходят на автоматизированный учет пациентов и это положительно 

соотносится с внедрением нейросетевых технологий. 

Отдельно необходимо остановиться на негосударственных базах данных 

формируемых предприятиями организациями учреждениями в части осуществления 

предпринимательской и иной деятельности, в том числе объединении 

осуществляющих некоммерческую деятельность. 

Формируемые информационные системы позволяют оптимизировать 

деятельность юридических лиц, формируя сведения о клиентах, о динамике спроса, 

ценообразовании и т.д. 
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Для правоохранительных органов эти сведения не менее интересны в части 

осуществления контроля в отношении лиц подготавливающих, совершающих, 

совершивших преступления, а также выявления сопутствующей информации, 

связанной с выявлением свидетелей или очевидцев преступлений или иной 

информации имеющей доказательственное значение. 

Так, приобретение и доставка гражданам коммерческой организацией через 

интернет-магазин зарубежных представителей предметов могущих подпадать под 

ст. 138.1. УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации) образует уже состав 

преступления и взаимодействие в этой части с подобными коммерческими 

структурами является обязательным [4]. 

Особое внимание следует уделить формируемым базам данных в банковской 

сфере. Коммерческие банки вкладывают в обеспечение собственной безопасности 

огромные суммы денежных средств, в разработку информационного контента, а 

также в передовые технологии. Сегодня практически большинство кредитов 

выдается гражданам с обязательной процедурой идентификации личности Face-ID. 

С учетом развития в МВД России технологии распознавания лиц, полученные 

сведения из негосударственных органов достаточно дополнили имеющийся банк 

данных. Это позволило более широко применять полученные сведения. 

Существует отдельная отрасль, с которой правоохранительные органы обязаны 

осуществлять взаимодействие – организации предоставляющие услуги 

телекоммуникационных технологий и сотовой связи. Не является секретом то, что 

практически все оперативно-розыскные мероприятия ограничивающие права и 

свободы человека и гражданина преимущественно осуществляются совместно с 

рассматриваемыми организациями. Банки данных формируемые этими 

организациями являются весьма «ценным» контентом для оперативно-розыскной 

деятельности, а принятые федеральные законы («законы Яровой» [3]) обязывают 

операторов связи обеспечивать хранение звонков и сообщения абонентов за период, 

определяемый Правительством Российской Федерации (но не более, чем за 6 

месяцев) в соответствии с 64-й статьей федерального закона «О связи», а 

информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки сообщений и 

звонков – 3 года [2].  

Представленные для хранения данные являются весьма ценными данными для 

правоохранительной деятельности, не только ввиду характера передаваемой 

информации, но и в части, выявления уникальности голоса для последующей 

идентификации человека. Эти сведения расширяют возможности информационных 

баз для искусственного интеллекта. Рассмотренные выше информационные 

ресурсы, это всего лишь малая часть данных, которые необходимо использовать для 

обработки с использованием нейросетевых технологий. 

Таким образом, возможности искусственного интеллекта позволяют решать 

вопросы, возникающие при решении задач ОРД, наряду с другими средствами – 

учеты, технические средства, служебные собаки и иные средства, используемые при 

осуществлении оперативно-поисковых и оперативно-розыскных мероприятий. 

Потому совершенствование технической составляющей деятельности оперативных 

подразделений кажется нам наиболее обоснованным и необходимым способом 
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упредить преступную деятельность еще на этапе подготовки к совершению 

преступления. 

На сегодняшний день особое место среди наиболее посещаемых онлайн-

платформ заняли социальные сети, используемые в качестве особых ресурсов, 

обеспечивающих контакт между людьми. 

Крупнейшей социальной сетью отечественного сегмента Интернета является 

«Вконтакте» с целевой аудиторией более 90% юношей и более 94% девушек. При 

этом в последнее время среднестатистический интернет-пользователь не 

ограничивается поисковой системой или почтой и, как правило, подписан сразу на 

несколько социальных сетей («ВКонтакте» – 90-93% несовершеннолетних 

пользователя, Facebook – 13-15%, «Одноклассники» – 16%, Twitter – 10%, Instagram 

– 54%), новостные сайты, блоги, тематические и справочные проекты. Кроме того, 

для пользователя открываются значительные возможности для свободного 

взаимодействия в онлайн-режиме не только посредством социальных сетей, но и 

через ICQ, Messenger, Skype, Viber, Jabber, WhatsApp и т. д. [5]. 

Вполне очевидно, что социальная среда указанных платформ не только не 

препятствует, но и во многих случаях способствует криминогенному влиянию на 

несовершеннолетних. Криминогенный потенциал контента социальных сетей 

прогрессирует благодаря таким свойствам, как общедоступность, открытость, 

востребованность, децентрализованность и анонимность. 

Комплексное сочетание указанных качеств зачастую негативно воздействует на 

несовершеннолетних пользователей, ведь способствует латентному 

информационно-психологическому воздействию на эмоционально-поведенческое и 

когнитивное состояние неограниченного количества пользователей, формирует и 

изменяет их социальные установки, деформирует правосознание и поведение 

несовершеннолетних. Поэтому вследствие негативного воздействия контента 

социальных сетей дети и подростки становятся не только потерпевшими от 

преступлений, но иногда и сами превращаются в источник повышенной опасности. 

Практика показывает, что социальные сети в настоящее время представляют 

уникальные возможности для распространения негативной информации; 

организации сообществ противоправного характера; коммуникации с целью 

вовлечения в осуществление преступных деяний; обмена преступным опытом. 

Угрозы, преследующие несовершеннолетних в соцсетях многогранны и 

разнообразны [3]. 

Отечественные и зарубежные исследователи на протяжении последних 

нескольких лет пытаются выяснить причины наиболее активного использования 

соцсетей как отдельными преступниками, так и целыми преступными 

сообществами. По мнению специалиста в области уголовного права А.В. Манойло, 

это связанно со следующими условиями: 

• Несовершеннолетние пользователи в силу физиологических возрастных 

особенностей в условиях использования интернет-ресурса не обладают 

критическим мышлением, их бдительность снижена, что делает их потенциальными 

жертвами. 

• Утрата способности избирательности у человека в части его окружения и 

ближайшего круга общения размывается в условиях мнимого ощущения 

неприкосновенности в виртуальном пространстве. 
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• На данном этапе развития эволюции человека исключается возможность 

восприятия в качестве объекта опасности картинки. Именно ей (так называемым 

аватаром) представлена в соцсети личность любого пользователя. На уровне 

подсознания в качестве угрозы может распознаваться лишь физический объект, 

поэтому преступник без труда втирается в доверие. 

• Чѐткие границы привлечения к ответственности в виртуальном пространстве 

также размываются вследствие сложности раскрытия преступления [2]. 

По нашему мнению, исследователем А.В. Манойло не было указано ещѐ одно 

актуальное на сегодняшний день условие развития преступности в соцсетях – 

минимизация личного взаимодействия граждан в условиях карантина из-за опасной 

болезни COVID-19. Изоляция в домашних условиях напрямую повлияла на переход 

весомой части несовершеннолетних в онлайн-режим. В частности, компания 

GlobalWebIndex при поддержке команды соцсети «VK Coffe» произвела опрос 12 

тысяч граждан из 13 стран и установила, что с 2020 года численность активных 

пользователей соцсетей пополнилась на 45%. 

Статистические данные Следственного комитета Российской Федерации 

свидетельствуют о том, что смена образа жизни взрослых и детей в условиях 

карантина повлияла на показатели, связанные с преступностью в Интернете. В 

частности, в 2020 году в Интернете было совершено 510 369 преступлений, что 

превышает аналогичные показатели 2019 г. более чем на 73%. Среди них 677 

фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев 

распространения порнографических материалов с изображением 

несовершеннолетних, более 2700 хищений чужого имущества, иные тяжкие 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и экстремистскими 

проявлениями, в том числе совершаемые детьми и подростками [6]. 

«Постоянное сидение дома закономерно приводит к увеличению времени, 

проводимого несовершеннолетними в интернете. Поэтому повысились риски 

совершения против детей преступлений с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей» – указала зампредседателя Следственного комитета 

РФ Е.Е. Леоненко [9]. 

Соответственно, данное условие стало причиной роста преступлений, 

совершаемых посредством использования социальных сетей. 

В.С. Соловьѐв внѐс предложение введения статистических данных преступлений, 

совершаемых с использованием соцсетей. Несмотря на то, что подобные 

преступления имеют латентный характер, отечественному специалисту удалось 

осуществить собственную систематизацию: незаконный оборот наркотиков (24,5%); 

посягательства на частную собственность (18,4%); преступления экстремистского и 

террористического характера (10,9%); распространение порнографии (10,3%); 

преступления против конституционных прав человека (9,1%); преступления в сфере 

компьютерной информации (7,9%); преступления против жизни и здоровья (5,4%); 

иные общественно опасные деяния [4]. 

Причѐм 81% из вышеперечисленных преступлений совершались во 

«ВКонтакте». Таким образом, несовершеннолетние, составляющие весомую часть 

пользователей социальной сети «ВКонтакте», наиболее часто становятся жертвами 

педофилов, администраторов групп смерти, занимающихся пропагандой 

самоубийства, мошенников [1]. 
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В первую очередь, хотелось бы отметить, что государственные органы, в 

частности, органы внутренних дел осуществляют активный мониторинг 

недоброкачественного контента в виртуальной сети с целью последующей его 

ликвидации и привлечения к ответственности виновных. 

Наиболее свежая статистика Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций демонстрирует, что в 

период с 2012 по 2018 гг., благодаря оперативным действиям внесены в реестр и 

заблокированы более 350 тыс. онлайн-ресурсов, на которых была размещена 

запрещѐнная информация. В частности, более чем на 92 тыс. подобных ресурсов 

осуществлялся незаконный оборот наркотиков (из них удалено 81 660 страниц, к 11 

088 страницам доступ ограничен). На основании данного опыта был сделан вывод, 

во-первых, о беспрецедентном омоложении наркобизнеса, ведь средний возраст 

сбытчика составляет 19 лет, во-вторых, о значительном увеличении случаев 

вовлечения несовершеннолетних пользователей в сбыт наркотиков в онлайн-

режиме именно через социальные сети и мессенджеры [7]. 

В рамках проделанной работы было заблокировано более 65 тыс. ресурсов, на 

которых распространялась детская порнография. Причѐм с июня 2017 г. по 2018 г. 

было обнаружено более 26 тыс. противозаконных материалов по признакам 

преступлений, предусмотренных пунктом «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. По признакам 

данного состава преступления было осуждено всего 189 человек. 

Более чем на 39 тыс. страницах была размещена информация с призывом к 

самоубийству, 14 тыс. страниц с суицидальным контентом были внесены в 

специализированный Единый реестр запрещенной к распространению в России 

информации с начала 2020 года. Так называемые группы смерти – наиболее 

опасные страницы, активно размещаемые в социальных сетях в 2016-2017 гг. 

В качестве примера можно привести игру «Синий Кит». По хештегу #синийкит 

более 800 пользователей социальных сетей в 2017 г. ждали, что им напишет куратор 

– мошенник, который раздавал каждому желающему задания (по одному в течение 

50 дней) – от самого простого (например, забраться на крышу) до самого сложного 

(к примеру, сделать разрез на коже). На пятидесятый день у каждого подростка, 

вовлечѐнного в игру, задание было одинаковое – покончить жизнь самоубийством. 

Игра «Синий Кит» и подобные ей игры («Тихий дом», «Море Китов», «Разбуди 

меня в 4:20» и другие) спровоцировали смерть сотен школьников России. 

Согласно статистике Следственного комитета РФ, за последние три года суицид 

совершили 2 205 детей и подростков. При этом отмечается, что попытки суицида 

многократно превышают число реальных самоубийств, а для половины из 

подростков такие попытки являлись неоднократными, а систематическими [9]. 

Кроме того, весомым фактором криминализации несовершеннолетних являются 

группы, пропагандирующие криминальный образ жизни. В качестве примера можно 

привести группы АУЕ («Арестантский уклад един») в соцсетях, состоящие из 

неформальных банд детей и подростков, идеализирующих и романтизирующих 

жизнь преступников. Система норм и ценностей, пропагандируемых в подобных 

сообществах, схожа с криминальной идеологией и подобной линией поведения. С 

2016 г. по сей день детьми и подростками совершаются преступления с 

характерными криками «АУЕ». 
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Так, 24 августа 2018 г. компания из 15 подростков в течение двух часов ходила и 

избивала прохожих на улицах Санкт-Петербурга. Жертвами банды стали 16 чел. В 

результате совершения преступления было возбуждено 2 уголовных дела по 

статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 

Мониторинг и ликвидация сообществ «АУЕ» в социальных сетях началось ещѐ в 

2017 г. По утверждению представителя Генеральной прокуратуры России, в 2017-

2018 гг. при поддержке региональных судов было заблокировано более 7 тыс. 

преступных сообществ. 

17 августа 2020 г. Верховный суд РФ постановил признать международное 

общественное движение АУЕ экстремистской организацией; с 2018 года стати 

ужесточаться наказания за склонение детей и подростков к суициду; были 

заблокированы соответствующие группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» [8]. 

Кроме того, перспективным, по нашему мнению, является изменение ст. 128.1 

УК РФ, а именно – ужесточение уголовной ответственности за клевету и 

оскорбления, которые также являются популярным составом преступлений в 

соцсетях. Так, с 10 января 2021 г. в ст. 128.1 были добавлены дополнительные 

квалифицирующие составы, а также значительно увеличен штраф за совершение 

преступления (за клевету – 1 000 000 руб., за ложное обвинение в преступлении 

против половой неприкосновенности – до 5 000 000 руб.) [8]. 

Также важные изменения коснулись ст. 230 УК РФ – Склонение к употреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В частности, с 7 

марта 2021 г. уже действуют новые квалифицирующие обстоятельства для данного 

состава преступления –использование Интернета для совершения преступления. 

Кроме того, хотелось бы остановиться на рассмотрении новых деяний, которые 

стали популярны в соцсетях с 2019-2020 г. Именно по этой причине данные деяния 

до сих пор не вошли ни в один состав преступлений, однако каждое из них несѐт 

угрозу для развития детей и подростков. 

• «Зумбобинг». Во время самоизоляции наиболее популярным приложением, 

предназначенным для дистанционного обучения, стал Zoom, позволяющий создать 

онлайн-платформу для взаимодействия неограниченного круга лиц по аудио- и 

видеосвязи. Отсутствие жестких мер безопасности в этом сервисе привело к 

появлению нового вида хулиганства, получившего название «зумбомбинг», когда 

пользователь подключается к чужой конференции и загружает на всеобщее 

обозрение порноролики или другой контент, который может быть неприемлем для 

определенных обучающихся.  

Одно из первых нападений было реализовано на одном из занятий школ 

Норвегии. Организаторы видеоконференцсвязи вынуждены были остановить 

онлайн-занятие после того, как в чате класса появился голый человек – неизвестный 

мужчина, подключившись к конференции, адрес которой он подобрал вручную, 

разделся на глазах у нескольких несовершеннолетних детей. Важно отметить, что в 

последнее время зафиксировано несколько подобных случаев, когда взрослые люди 

намеренно ищут видеоконференции со школьниками, которые вынуждены 

обучаться удаленно из-за коронавируса. 

При этом отсутствие в диспозиции ст. 213 УК РФ «Хулиганство» оснований для 

привлечения данных нарушителей порядка к уголовной ответственности, 
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способствуют их полной безнаказанности (до сегодняшнего дня ни один субъект не 

был привлечѐн к ответственности). 

• «Секстинг». Наиболее популярное в социальных сетях действие, связанное с 

рассылкой чужих фотографий интимного характера. Исследование социальных 

сетей, в частности, «Вконтакте» позволило выявить более 100 тыс. групп с целевой 

аудиторией численностью до 10 тыс. человек, в которых регулярно осуществляется 

рассылка подобных фотографий. 

Отсутствие законодательного закрепления данного деяния, а также факт 

существования и регулярного обновления вышеуказанных сообществ, позволяют 

сделать вывод о полно безнаказанности виновных. 

• «Грумминг». Целенаправленное установление дружеских отношений с 

ребѐнком с целью последующего вступления с ним в половой контакт – новый вид 

насилия над несовершеннолетними. Особая опасность действий нарушителя 

кроется в том, что своевременно предупредить или пресечь последствия 

невозможно. Сущность деяния заключается в следующем: мужчины (как 

показывает практика, зачастую их возраст превышает тридцать лет) создают в 

социальной сети фэйковую страницу ребѐнка – ровесника будущей жертвы и 

завязывает дружеский диалог с несовершеннолетним, повествуя выдуманные 

истории из жизни, поддерживая его. Особое психологическое давление, 

оказываемое на ребѐнка, зачастую является поводом для добровольного выполнения 

«просьб» виртуального знакомого. 

Безусловно, каждое из представленных нами нарушений представляет особую 

опасность для физического и психологического развития несовершеннолетних. 

Однако факт отсутствия диспозиций соответствующих статей препятствует 

оперативно-розыскным подразделениям предупредить и пресечь эти преступления 

для последующего возбуждения административных или уголовных дел. По нашему 

мнению, устранение таких пробелов в законодательстве является необходимостью в 

настоящее время. 

В первую очередь отметим, что в уголовном законодательстве США уже 

существует такой состав преступления как «Зумбобинг». По нашему мнению, 

следует внедрить данный состав преступления и в Российское законодательство в 

качестве квалифицирующего обстоятельства для ст. 213 УК РФ «Хулиганство». 

Далее отметим, что нам представляется целесообразным ввести новый состав 

правонарушения в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ – «Секстинг». 

Наконец, «Грумминг», по нашему мнению, должен стать квалифицирующим 

признаком для ст. 134 УК ФР «Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». 

Таким образом, современная архитектура общедоступности, открытости, 

востребованности и децентрализованности социальных сетей делает их легким 

орудием для совершения преступлений как несовершеннолетними, так и в 

отношении них. 
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Автором рассматривается современная инфраструктура рынка труда в контексте ее влияния на раз-

витие предпринимательской среды и интеллектуальной экономики. Отмечаются основные направле-

ния модернизации сферы труда и занятости, обусловленные цифровизацией общества, изменением 

характера трудовых отношений и появлением новых форм бизнес-сотрудничества.     

Ключевые слова: предпринимательская среда, инфраструктура предпринимательства, инфра-

структура рынка труда, цифровизация рынка труда. 
 

В последние годы предпринимательский сектор в России подвергается серьез-

ным испытаниям, которые вызваны структурными изменениями в экономике вслед-

ствие пандемии COVID-19 и санкционного давления. При этом в наибольшей сте-

пени негативные обстоятельства отразились на рынке труда. В соответствии со ста-

тистическими данными кризисные явления в торгово-промышленной сфере в 2020 

году привели к уменьшению количества занятых граждан до 70 млн. (при общей 

численности рабочей силы примерно 75 млн. человек) и росту численности офици-

ально зарегистрированных безработных на 323,5% по сравнению с предыдущим 

годом, увеличив в итоге уровень безработицы до 5,8% [1, с. 14]. В настоящее время 

ситуация на рынке труда, несмотря на непродолжительный период снижения безра-

ботицы, остается нестабильной в связи с введенными против РФ экономическими 

ограничениями. С другой стороны, внедрение современных технологий, цифрови-

зация промышленного производства и сферы услуг приводят к дефициту квалифи-

цированных кадров, обладающих соответствующими навыками.   

В сложившихся условиях для бизнеса первоочередное значение имеют эффек-

тивные инфраструктурные отношения, складывающиеся как по поводу найма и пе-

реобучения работников, так и в связи с привлечением незанятых граждан к пред-

принимательской деятельности. Таким образом, следует согласиться с тем, что «… 

создание новых рабочих мест и условий для ведения малого бизнеса – это одно из 

направлений деятельности руководства РФ в процессе решения задачи обеспечения 

более благоприятной предпринимательской атмосферы …» [2, с. 68]. При этом в 

соответствии со ст. 5 Закона РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости насе-

ления в Российской Федерации» (далее – Закон РФ о занятости) государственная 

политика в области содействия занятости населения также направлена, в том числе, 

на поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, содействие 

развитию их способностей к производительному, творческому труду.  

Формирование и укрепление кадрового потенциала страны в целях решения при-

оритетных задач научно-технологического и социально-экономического развития 

РФ обеспечивается в настоящее время такими базовыми документами, как указ 

                                                 
1 Исследование проведено в рамках выполнения НИР «Влияние системных проблем развития пред-

принимательской среды в сфере интеллектуальной собственности в условиях цифровой трансформа-

ции экономики и формирование путей их разрешения» (8-ГЗ-2022). 
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Президента РФ от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», указ Президента 

РФ от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года», Стратегия развития национальной системы квали-

фикаций Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия разви-

тия квалификаций). 

Поскольку рынок труда является частью рыночной экономики, разновидностью 

рынка ресурсов, а «… рыночная экономика по самой природе носит предпринима-

тельский характер» [3, с. 19],  то инфраструктуру рынка труда справедливо рассмат-

ривать в качестве одного из видов специальной инфраструктуры предприниматель-

ства. 

 Исходя из широкого понимания инфраструктуры как интегральной экономиче-

ской категории, составляющие которой создают условия для устойчивого функцио-

нирования и развития экономического производства, товарного обмена и жизне-

обеспечения [4, с. 9], в научной литературе представлены, в частности, следующие 

определения инфраструктуры предпринимательства: 

1) как комплекса общих условий, обеспечивающих развитие предприниматель-

ства в основных отраслях народного хозяйства и удовлетворяющих потребности 

всего населения (точка зрения западных экономистов) [5, с. 2]; 

2) как совокупности институтов и посреднических структур, связывающих про-

изводителя продукции (услуг) и потребителя в едином рыночном пространстве [6, с. 

39]; 

3) как совокупности специализированных (включающих инфраструктурные от-

расли) и отраслевых (включающих виды инфраструктуры) факторов, направленных 

на обеспечение функционирования и оказания поддержки субъектам предпринима-

тельства, а также способствующих активизации ресурсов предпринимателя [7, с. 

10]; 

4) как системы экономико-организационных и правовых отношений по поводу 

оказания инфраструктурных услуг, то есть деятельности организаций инфраструк-

туры по реализации функций имущественной, финансовой, консультационной, ин-

формационной, правовой, инновационной, социальной, экспортной поддержки биз-

неса [8, с. 12-13]. 

Соответственно различаются и доктринальные понятия инфраструктуры рынка 

труда, которая, в частности, определяется: 

1) как составная часть рынка труда, включающая организации, обеспечивающие 

содействие занятости, а также нормативно-правовую и финансовую среду [9, с. 56];  

2) как совокупность отношений субъектов хозяйствования, обслуживающих ра-

ботодателей, наемных и других работников, реализующих свое воздействие на ры-

ночную экономику через механизмы экономического, демографического, правово-

го, организационного и социального регулирования в процессе формирования, рас-

пределения и перераспределения рабочей силы по отраслям народного хозяйства и 

регионам страны [10, с. 141].  

Инфраструктура  рынка труда как часть инфраструктуры предпринимательства 

выполняет те же функции, что и инфраструктура предпринимательства в целом, - 

воспроизводственную и регулирующую [6, с. 40]. Воспроизводственная функция 

заключается в создании условий для  существования и непрерывного движения 
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производственных процессов путем вовлечения населения в предпринимательские 

структуры. Регулирующая функция направлена на обеспечение баланса интересов 

субъектов экономики, равномерного распределения человеческих ресурсов, а в це-

лом на достижение национальной экономической безопасности. 

В настоящее время значительная роль в инфраструктуре рынка труда по-

прежнему отводится государственной службе занятости, включающей в себя Феде-

ральную службу по труду и занятости (Роструд), органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области содей-

ствия занятости населения и государственные учреждения службы занятости насе-

ления.  

На данный момент государственная служба занятости находится в стадии модер-

низации, введения новых принципов консультирования и оказания государственных 

услуг на основе современных цифровых технологий. Совершенствование деятель-

ности службы занятости населения и повышение ее эффективности – главное 

направление государственной политики в сфере содействия занятости населения, 

исходя из паспорта национального проекта (программы) «Производительность тру-

да и поддержка занятости», который начал реализовываться в 2019 году. Представ-

ляется, что практическим следствием реформирования должно стать максимальное 

удовлетворение трудовой потребности населения, особенно в условиях повышения 

производительности труда, создание условий для реализации предпринимательской 

инициативы, развитие и сбережение человеческого капитала.     

В соответствии с подп. 3 ч. 2 ст. 15 Закона РФ о занятости ключевыми задачами 

государственной службы занятости населения как структуры, обеспечивающей вза-

имодействие субъектов на рынке труда, является помощь гражданам в поиске под-

ходящей работы и содействие работодателям в подборе необходимых работников, 

осуществляемыми в соответствии с новыми стандартами, утвержденными Минтру-

дом России в 2022 году. Оказание данных государственных услуг осуществляется 

посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отноше-

ний «Работа в России», функционирующей в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 13 мая 2022 года №867 «О единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России». Используя данную федераль-

ную государственную информационную систему, работодатель имеет возможность 

оперативно размещать сведения о себе и имеющихся вакансиях, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями, взаимодействовать с органами службы занятости 

населения, гражданами, ищущими работу, и работниками. Посредством единой 

цифровой платформы через подсистему «Электронный кадровый документооборот» 

обеспечивается создание, подписание, использование и хранение работодателем, 

работником, лицом, поступающим на работу, документов, связанных с работой, 

оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.    

Однако деятельность государственной службы занятости населения не ограничи-

вается исключительно посредническими услугами и направлена также на оценку 

текущего состояния занятости населения и прогнозирование ее дальнейшего разви-

тия, на информирование о положении на рынке труда (подп. 1 ч. 2 ст. 15 Закона РФ 

о занятости). Мониторинг отношений в сфере занятости позволяет вовремя оцени-

вать потребности экономики и бизнеса в трудовых ресурсах, актуализировать про-

фессиональные навыки граждан, прогнозировать появление новых квалификаций и 
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ориентировать образовательные организации на подготовку востребованных специ-

алистов. В соответствии со Стратегией развития квалификаций полномочия по про-

ведению мониторинга рынка труда, экспертизе образовательных стандартов и про-

грамм, актуализации профессиональных стандартов возложены на советы по про-

фессиональным коммуникациям, создаваемые на базе объединений работодателей 

по отраслевому и профессиональному признаку. Данные советы создают основу 

инфраструктуры национальной системы квалификаций.  

В целях реализации приоритетной задачи по созданию цифровых ресурсов для 

участников национальной системы квалификаций Томским госуниверситетом и 

Всероссийским центром изучения общественного мнения была разработана и пред-

ставлена в конце сентября 2022 года единая для всех регионов пилотная платформа 

мониторинга рынка труда РФ, которая позволяет выявить реальные профессиональ-

ные нужды работодателей и составить образовательные программы, формирующие 

востребованные компетенции.  

Кроме того, на государственную службу занятости населения возложены обязан-

ности по разработке и реализации программ, предусматривающих мероприятия по 

содействию занятости населения. В данном контексте важнейшей задачей является 

создание механизмов и возможностей для освоения гражданами современных спе-

циальностей и применения их на практике. Организация профессионального обуче-

ния дополнительного профессионального образования отдельных категорий граж-

дан осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацио-

нального проекта «Демография».  

Следствием технического прогресса и инновационного развития стало появление 

на рынке труда специальных цифровых платформ, предлагающих новый формат 

бизнес-сотрудничества, основанный на делегировании полномочий и горизонталь-

ной интеграции.  

В соответствии с докладом МОТ по характеру осуществления трудовой функции 

выделяются две широкие категории цифровых платформ: онлайновые веб-

платформы и платформы, ориентирующиеся на местоположение [11, с. 18].  

Онлайновые веб-платформы посредством открытого обращения к географически 

рассредоточенной толпе предлагают работникам выполнить задачи или рабочие за-

дания онлайн или удаленно (crowdwork). В данном случае трудовая функция может 

выполняться на других платформах и охватывать задачи разной степени сложности 

от микрозадач до решения сложных аналитических проблем, которые при этом мо-

гут разделяться между виртуальным облаком работников.     

Платформы, ориентирующиеся на местоположение, аккумулируют задачи, тре-

бующие личного выполнения в определенных географических местах (такси, услуги 

на дому и т.п.). 

В основном цифровые платформы выполняют роль посредников на рынке труда, 

квалифицируя потенциальных исполнителей услуг как самостоятельных экономи-

ческих субъектов: организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых. 

Однако цифровая платформа может выступить и непосредственным работодателем, 

предложив трудовые отношения лицам, ответственным за функционирование плат-

формы.  
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Вовлеченность населения России в платформенную занятость в настоящее время 

оценивается в размере 6-8 млн. человек, а к 2030 году прогнозируется увеличение 

до 15 млн. человек [12, с. 23] 

Несмотря на значительные организационные преимущества и снижение транзак-

ционных издержек, деятельность цифровых платформ приводит к значительным 

негативным последствиям: 

- отсутствие законодательных механизмов обеспечения трудовых прав и соци-

альных гарантий лиц, занятых на платформе (права на отдых, достойных условий 

труда, отпуск, права на ведение коллективных переговоров), увеличивающаяся ин-

тенсивность труда и уменьшающаяся заработная плата, обусловленные глобальной 

конкуренцией и снижением количества реальных рабочих мест, создают социально 

опасную ситуацию, описанную еще К. Марксом, когда «… лес протянутых и ищу-

щих работы рук становится все гуще, а сами руки – все более тощими» [13, с. 211];          

- сложность в защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, полу-

ченные в результате платфоренной занятости; 

- возникновение структурных проблем на рынке труда, в том числе вследствие 

низкой эффективности занятости, когда профессиональная квалификации не соот-

ветствует выполняемой работе; 

- огромные объемы данных о транзакциях между заказчиками услуг и работни-

ками позволяют цифровым платформам обеспечивать условия для максимизации 

своих доходов либо за счет более высоких затрат для тех, кто запрашивает услуги, 

либо за счет более низких зарплат для работников, либо за счет того и другого вме-

сте, а кроме того, создают проблему конфиденциальности персональных данных 

[14, с. 8].     

Подводя итог, следует отметить, что инфраструктура рынка труда в настоящее 

время переживает масштабное реформирование, обусловленное процессами цифро-

визации общества, высокими требованиями к производительной деятельности и 

профессиональной квалификации работников, необходимостью эффективного 

управления рынком труда, что увеличивает количество функций, возлагаемых, 

прежде всего, на государственную службу занятости населения. Вследствие чего 

постоянный мониторинг ситуации в сфере занятости населения, изучение потребно-

стей предпринимательской среды, содействие гражданам в получении востребован-

ных навыков становятся важнейшей задачей, направленной на развитие и поддер-

жание устойчивости интеллектуальной экономики. Основным же механизмом взаи-

модействия субъектов на рынке труда становится электронный формат, осуществ-

ляемый посредством использования специальный цифровых платформ, что позво-

ляет обеспечить доступность услуг в сфере труда и занятости, оперативность в ре-

шении кадровых вопросов, мобильность трудовых ресурсов и дистанционную заня-

тость. Таким образом, эффективное развитие предпринимательской среды требует 

большей вовлеченности бизнеса во взаимодействие с учреждениями службы заня-

тости населения, кадровыми центрами и операторами цифровых трудовых плат-

форм. 
 

Список литературы: 

1. Труд и занятость в России: стат. сборник / Росстат. – М., 2021.  

2. Кошелева Т.Н. Направления развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на 

рынке организации труда // Инновационные научные исследования. 2021. №2-1 (4). С. 66-71. 



Босос Е. В. 

371 

 

3. Предпринимательство как стратегический ресурс развития хозяйственной системы / под ред. д.э.н., 

проф., засл. деят. науки РФ В.А. Гневко. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской академии управления и 

экономики, 2009. 262 с.  

4. Бахтин М.Н., Дядюн И.А., Кособуцкая А.Ю. Генезис и развитие понятия «инфраструктура» в рабо-

тах зарубежных и отечественных исследователей // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 

2020. №1. С. 5-10. 

5. Седых Ю.А., Макаренко Т.А. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства // Интернет-

журнал «Мир науки». 2015. №2. С. 1-6. 

6. Галочкина О.А., Разумова И.В. Инфраструктура предпринимательства : сущность и виды // Вестник 

экономики, права и социологии. 2012. №1. С. 38-40. 

7. Палякин Р.Б. Формирование бинарной модели развития инфраструктуры предпринимательства с 

учетом асимметрии институциональной среды. – Казань: Изд-во ООО «Абзац», 2018. 160 с. 

8. Руденко Л.Г. Государственное управление инфраструктурной поддержкой малого предпринима-

тельства: автореферат дис. …. д.э.н. – Москва, 2021. 41 с. 

9. Лапшин В.Ю., Лапшина И.М. Генезис инфраструктурного комплекса рынка труда в России: от ра-

ботных домов к системе маркетинга рабочей силы // Вестник ТГУ. 2012. Выпуск 6 (110). С. 56-61. 

10. Убушаева Б.Г. Развитие теоретических аспектов региональной инфраструктуры рынка труда // 

Вестник университета. №4. С.139-145. 

11. World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the 

world of work. – Geneva: ILO, 2021. 283 p. 

12. Герауф Ю.В., Глотова Н.И. Платформенная занятость – главный тренд развития рынка труда в со-

временных условиях // Экономика. Профессия. Бизнес. 2021. №4. С. 22-27. 13. Маркс К. Избранные 

произведения / под ред. В.В. Адоратского. – М.: ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(б). В 2 т.: Т.1. 377 с. 

14. Бобков В.Н., Черных Е.А. Платформенная занятость: масштабы и признаки неустойчивости // Мир 

новой экономики. 2020. №14 (2). С. 6-15. 
 

Basos E. V. Labor market infrastructure as a type of special entrepreneurship infrastructure // Sci-

entific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2022. – Т. 8 (74). № 4. – Р. 

366-372. 

The author examines the modern infrastructure of the labor market in the context of its impact on the de-

velopment of the entrepreneurial environment and intellectual economy. The main directions of modernization 

of the sphere of labor and employment due to the digitalization of society, the changing nature of labor rela-

tions and the emergence of new forms of business cooperation are noted. 

Key words: business environment, entrepreneurship infrastructure, labor market infrastructure, labor mar-

ket digitalization 
 

Spisok literatury: 

1. Trud i zanyatost' v Rossii: stat. sbornik / Rosstat. – M., 2021.  

2. Kosheleva T.N. Napravleniya razvitiya infrastruktury podderzhki malogo predprinimatel'stva na rynke or-

ganizacii truda // Innovacionnye nauchnye issledovaniya. 2021. №2-1 (4). S. 66-71. 

3. Predprinimatel'stvo kak strategicheskij resurs razvitiya hozyajstvennoj sistemy / pod red. d.e.n., prof., zasl. 

deyat. nauki RF V.A. Gnevko. – SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskoj akademii upravleniya i ekonomiki, 2009. 

262 s.  

4. Bahtin M.N., Dyadyun I.A., Kosobuckaya A.YU. Genezis i razvitie ponyatiya «infrastruktura» v rabotah 

zarubezhnyh i otechestvennyh issledovatelej // Vestnik VGU. Seriya: Ekonomika i upravlenie. 2020. №1. S. 

5-10. 

5. Sedyh YU.A., Makarenko T.A. Infrastruktura podderzhki malogo predprinimatel'stva // Internet-zhurnal 

«Mir nauki». 2015. №2. S. 1-6. 

6. Galochkina O.A., Razumova I.V. Infrastruktura predprinimatel'stva : sushchnost' i vidy // Vestnik 

ekonomiki, prava i sociologii. 2012. №1. S. 38-40. 

7. Palyakin R.B. Formirovanie binarnoj modeli razvitiya infrastruktury predprinimatel'stva s uchetom asim-

metrii institucional'noj sredy. – Kazan': Izd-vo OOO «Abzac», 2018. 160 s. 

8. Rudenko L.G. Gosudarstvennoe upravlenie infrastrukturnoj podderzhkoj malogo predprinimatel'stva: 

avtoreferat dis. …. d.e.n. – Moskva, 2021. 41 s. 

9. Lapshin V.YU., Lapshina I.M. Genezis infrastrukturnogo kompleksa rynka truda v Rossii: ot rabotnyh do-

mov k sisteme marketinga rabochej sily // Vestnik TGU. 2012. Vypusk 6 (110). S. 56-61. 



Босос Е. В. 

372 

 

10. Ubushaeva B.G. Razvitie teoreticheskih aspektov regional'noj infrastruktury rynka truda // Vestnik univer-

siteta. №4. S.139-145. 

11. World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the 

world of work. – Geneva: ILO, 2021. 283 p. 

12. Gerauf YU.V., Glotova N.I. Platformennaya zanyatost' – glavnyj trend razvitiya rynka truda v sovremen-

nyh usloviyah // Ekonomika. Professiya. Biznes. 2021. №4. S. 22-27. 13. Marks K. Izbrannye proizvedeniya / 

pod red. V.V. Adoratskogo. – M.: PARTIZDAT CK VKP(b). V 2 t.: T.1. 377 s. 

14. Bobkov V.N., CHernyh E.A. Platformennaya zanyatost': masshtaby i priznaki neustojchivosti // Mir novoj 

ekonomiki. 2020. №14 (2). S. 6-15. 
.



Клименко Е. П. 

373 

 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Юридические науки. – 2022. – Т. 8 (74). № 4. – С. 373-378. 

УДК 340 

ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВОВ БЕЗРАБОТНЫХ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОРТУ ЛЕНИНГРАДА  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ. 
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В статье рассмотрен процесс организации трудовой деятельности безработных в трудовых и про-

изводственных кооперативах Бюро по использованию труда безработных при Комитете Ленинград-

ской Губернской Биржи Труда. Данный орган возник и действовал на основании декретов и постанов-

лений советской власти – декрета Совнаркома РСФСР «О биржах труда» от 18.01.1918; постановлении 

СНК от 3.09.1918 г. «о воспрещении безработным отказываться от работы»; декрета СНК «Об отделах 

распределения рабочей силы (положение)» от 29.10.1918 г. и иных нормативных актов, нашедших свое 

развитие по окончании Гражданской войны. Изучено содержание положения «О трудовых и производ-

ственных коллективах из безработных Бюро по использованию труда безработных при Комитете Ле-

нинградской Губернской Биржи Труда» 1924 г., регламентирующее создание и деятельность таких 

трудовых коллективов. 

Ключевые слова: безработные, биржи труда, трудовые коллективы, постановления, декреты, ре-

гламентация. 
 

Один из крупнейших торговых портов России – порт Петербурга, затем Петро-

града и Ленинграда, в результате событий 1-й Мировой, а затем и Гражданской 

войны, в начале 1920-х гг. как известно, переживал весьма сложные времена. Это 

было вызвано не столько разрушениями самого порта, сколько: а) существенным 

изменением товаропотока и его номенклатуры; б) перестройкой системы внешней 

торговли; в) перестройкой системы общественных отношений; г) нарушением и по-

следующей реорганизацией товароденежных отношений; д) изменением организа-

ции управления и деятельности порта; е) дефицитом квалифицированных кадров 

различного уровня, массовой безработицей и множеством иных факторов. 

Являясь до начала 1-й Мировой войны крупнейшим торгово-промышленным 

центром, Петроград понес ощутимые потери в квалифицированной живой силе. 

Наводнившие его безработные, зачастую сельские выходцы, т.е. не имеющие ква-

лификации, жилья, организации и т.п. стали наиболее распространенной, если не 

превалирующей частью общества, организация и обеспечение работой которой тре-

бовали неимоверных усилий. 

Следует также отметить, что решить проблему трудоустройства и занятости без-

работных пыталось еще Временное правительство, издав 19 августа 1917 г. соответ-

ствующий закон о биржах труда. С учетом данного опыта, 31 января 1918 г., но уже 

новой властью, был принят Декрет Совнаркома РСФСР «О биржах труда», в соот-

ветствии с которым биржи труда переходили в ведение профсоюзов и учреждались 

в городах, но уже с численностью жителей не менее 20 тыс. человек, что явно сви-

детельствует о усилении проблемы. 

 Управление данными организациями, формально, передавалось комитетам, в ко-

торых большинство принадлежало представителям рабочих, а высшим органом 

должен был служить Совет бирж труда (п. 10). Следует также отметить и то, что 

новосоздаваемые областные и местные биржи труда получили права юридических 

лиц (п. 14). 
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Естественно, что все ранее существовавшие органы, представляющие услуги по 

трудоустройству, объявлялись закрытыми и незаконными (п. 15) [1]. 

Свое развитие данный декрет получил в постановлении СНК от 3.09.1918 г. «о 

воспрещении безработным отказываться от работы», при регистрации на бирже 

труда. При этом, работы по уборке хлеба и доставке продовольствия были обяза-

тельны (п. 4), соответственно, как и необходимость передвижения в таких случаях 

«в иную местность» (п. 5) [2].  

Еще одним документом в данном направлении стал Декрет СНК «Об отделах 

распределения рабочей силы (положение)» от 29.10.1918 г. [3]. 

Впрочем, нормативно-организационная база трудоустройства безработных в рас-

сматриваемый период нашла широкое освещение в трудах отечественных ученых 

[4-6], а потому не требует специального изучения. 

 Кроме того, период Гражданской войны и военного коммунизма, как и ино-

странной интервенции, при общем упадке внешней торговли оставили незначитель-

ный след в истории обеспечения торгового порта Петрограда малоквалифицирован-

ными кадрами разнорабочих и грузчиков. Соответственно этому, новый период в 

данном направлении открылся лишь с окончанием основных событий войн, нача-

лом НЭП, началом становления советской внешней торговли, приходящихся на ко-

нец 1921 – 1922 гг.  

Для упорядочения деятельности создаваемых артелей из безработных комитетом 

ленинградской губернской биржи труда, согласно постановлению НКТ СССР от 

28.10.1922 г. за №127/27 и циркуляра от 27.10.1923 г. за №129/29 издал положение 

«О трудовых и производственных коллективах из безработных Бюро по использо-

ванию труда безработных при Комитете Ленинградской Губернской Биржи Труда», 

которое было утверждено Ленинградским губернским комитетом биржи труда 16 

апреля 1924 г. коллегией ответственных работников управления НКТ Сев.Зап.Обл. 

и Ленинградскоого Губернского Отдела Труда 21 апреля 1924 г. и согласовано с 

Губпрофсоветом. 

Данный документ состоял из нескольких разделов: «Цель коллектива, его права, 

обязанности и ответственность»; «Управление делами коллектива»; «Состав кол-

лектива, права и обязанности участников»; «Средства коллектива»; «Счетоводство 

и отчетность»; «Проверка дел коллектива». 

Каждый такой коллектив получал свое название (или номер), район деятельно-

сти, адрес (п. 1), права юридического лица (печать с обозначением своего наимено-

вания, образец каковой выдается комитетом Ленинградской губ. Биржи Труда), 

вступать во всякого рода дозволенные законом договоры и обязательства, высту-

пать на торгах, пользуясь преимуществом Госконтор, получать работы без торгов 

по соглашению с хозорганами, а также искать и отвечать на суде. Однако, таким 

коллективам воспрещалось получение работ от посредников и комиссионеров, а 

лишь непосредственно от хозорганов (п. 2); все же работы коллектива должны были 

выполнятся исключительно личным трудом его участников. 

В тоже время, коллектив освобождался в течение первых трех месяцев своего 

существования от уплаты промыслового обложения (п. 4). Кроме того, коллектив 

обязан оплачивать социальное страхование всех участников коллектива в размере, 

установленном Губсоцстрахом (п. 5) [7, л. 11]. 
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Предусматривалось, что во главе коллектива стоит уполномоченный по коллек-

тиву, утверждаемый комитетом биржи труда по согласованию с Губпрофсоветом из 

кандидатов, представляемых Бюро по использованию труда безработных (п. 6). 

Вместе с тем, весь технический аппарат сотрудников коллектива утверждался Бюро, 

по представлению уполномоченного (п. 7), который также должен был вести дела 

коллектива «безубыточно на хозяйственном расчете и за правильное ведение хозяй-

ства, а также за временное представление отчетности, согласно настоящего положе-

ния и дополнительных инструкций отвечает персонально» (п. 8); представлять кол-

лектив во всех делах, обязательствах и сношениях с участниками коллектива, Гос-

органами, предприятиями, учреждениями и лицами (п. 9). И более того – все обяза-

тельства, доверенности, договоры, различные акты, требование на рабочую силу и 

пр. документы подписывались уполномоченным с возложением на него полной от-

ветственности. Чеки также подписывались уполномоченным и лицом, ведущим фи-

нансовую отчетность (п. 9). 

Также на уполномоченного возлагалось: а) общее заведывание всеми делами 

коллектива; б) распределение обязанностей и работ между отдельными участника-

ми коллектива и испытуемыми, а также группами их; в) продажа изделий (изготов-

ляемых коллективом) в производственных коллективах; г) прием всякого рода де-

нежных платежей, выдача заработной платы и производство необходимых расхо-

дов; д) хранение денежных сумм и всего имущества коллектива в установленном 

законом порядке; е) составление отчетов, а также планов деятельности и смето-

расходов на предстоящий операционный период; ж) ведение счетоводства и финан-

совой отчетности по формам, указанным Бюро (п. 10). 

Для достижения наибольшей согласованности работы уполномоченного с кол-

лективом, при нем создается местком и расценочно-конфликтная комиссия (п. 11) 

[7, л. 11 об.], а для наибольшей осведомленности участников коллектива о положе-

нии дел последнего, созывались, с разрешения бюро, периодически общие собрания 

участников, на которых уполномоченный делал доклад информационного характера 

о деятельности коллектива (п. 12). 

Все конфликты, возникающие между администрацией и рабочими и служащими, 

должны были рассматриваться местной расценочно-конфликтной комиссией при 

коллективе (п. 13), а жалобы на неправильные действия уполномоченного прино-

сятся в Бюро по использования труда безработных (п. 14). 

Что до самого коллектива, то устанавливалось, что участниками могут быть лица 

обоего пола, в возрасте от 18 лет, зарегистрированные на ленинградской губернской 

бирже труда. Состав коллектива периодически и планомерно должен был изменятся 

в порядке и в сроки, устанавливаемые комитетом биржи труда (п. 15). При этом 

безработные, за время своего участия в коллективе, не теряли в течение 3-х месяцев 

своей очереди на бирже труда и при получении соответствующего спроса, могли 

быть посылаемы на постоянную работу по своей специальности (п. 16). 

В случае необходимости в дальнейшем пополнения состава коллектива, уполно-

моченный должен был обращаться с надлежащим требованием на биржу с точным 

указанием профессии и квалификации запрашиваемых. По миновании надобности в 

труде участников коллектива, или по истечении срока пребывания его в коллективе, 

уполномоченный направлял его обратно на биржу (п. 17). 
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Лица, вступающие в коллектив, должны были предварительно, в качестве испы-

туемых, принять участие в работах коллектива не более 2-х недель. Вопрос о приня-

тии или непринятии испытуемого в участники коллектива, после отбытия им испы-

тания, разрешается уполномоченным, а могущие возникнуть по этому поводу кон-

фликты, рассматривались расценочно-конфликтной комиссией (п. 18). 

Испытуемый, непринятый в состав коллектива, автоматически выбывает в рас-

поряжение биржи труда и получал от коллектива причитающуюся ему заработную 

плату за проработанное им время без всякого дополнительного вознаграждения (п. 

19) [7, л. 12]. 

Кроме того, каждому участнику коллектива выдавалась личная книжка, в кото-

рую заносятся данные, касающиеся его заработка и вообще все сведения, относящи-

еся к расчетам его с коллективом (п. 21). Размер оплаты труда участников коллек-

тива находится в зависимости от его хозяйственного состояния и устанавливался 

коллективом по соглашению с соответствующим Союзом, путем заключения та-

рифного соглашения или коллективного договора, которые предварительно согла-

совывались с Бюро (п. 22). 

Каждый участник коллектива имел право выйти из него подав о том письменное 

заявление уполномоченному. Днем выбытия считается 7-й день с момента подачи о 

заявления, при этом выбывающий был обязан в течение указанного срока выпол-

нять все возлагаемые на него работы по коллективу работы (п. 23).  

Выбывший участник коллектива в 7-ми дневный, по подаче заявления о выходе, 

срок должен был получить окончательный расчет по выполненной им работе, при 

чем удерживался весь долг выбывающего, при его наличии (п. 24). 

Участник коллектива за неисполнение данного положения или распоряжений 

уполномоченного и вообще за действия в ущерб коллективу могли быть распоряже-

нием Уполномоченного, по согласовании сценочно-конфликтной комиссией, ис-

ключаться из коллектива, причем участник коллектива, исключенный или устра-

ненный от работ по причинам, предусмотренным п.п. «г», «д», и «е» ст. 47 КЗоТ, 

или же отказавшийся от предложенной работы в коллективе без уважительных при-

чин, направлялся с мотивированным о том сообщением на Биржу труда (п. 25). 

Для наилучшего использования труда квалифицированной рабочей силы, сохра-

нения ее от распыления, а также наибольшей устойчивости коллектива, как хозяй-

ственной единицы, коллективу предоставлялось право иметь постоянный кадр ква-

лифицированных рабочих в количестве до 25% общего численного состава его ра-

бочей силы, при чем участник коллектива, зачисленный в постоянный состав, сни-

мался с учета Биржи Труда. Вопросы труда в отношении постоянного состава рабо-

чих и служащих коллектива регулировались действовавшим законодательством (п. 

26) [7, л. 12 об.]. 

Средства коллектива состояли: а) из сумм, выручаемых за производственные ра-

боты; б) ссуд, отпускаемых Комитетом Биржи Труда на особых условиях и в) про-

чих поступлений (п. 29). 

Коллективы отчисляют ежемесячно определенный установленный комитетом 

биржи труда процент со своего валового сбора и таковой вносили в кассу бюро по 

использованию труда безработных (п. 29). На премирование административно-

технического персонала коллектива устанавливалось отчисление в размере 1% с 
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оборота коллектива. Распределение премии и порядок выплаты ее устанавливал 

Бюро по представлению уполномоченного (п. 30). 

Годовая чистая прибыль коллектива, образующаяся из валового дохода, за выче-

том всех расходов, распределялась: 1) в запасный фонд коллектива 50%, которые 

расходуются исключительно на расширение дел коллектива с разрешения Бюро и 2) 

в Бюро 50% (п. 31). С особого разрешения Бюро, коллективом могли быть образо-

ваны капиталы со специальным назначением (п. 32) [7, л. 12 об.]. 

Наблюдение за деятельностью коллектива, поверка отчетности и ревизия дел его 

возлагалась на бюро по использованию труда безработных и Ревизионной комисси-

ей комитета биржи труда (п. 37). 

Прекращение же деятельности коллектива и ликвидация его дел могли произой-

ти по постановлению Бюро, утвержденному комитетом биржи труда; все имущество 

коллектива переходило по описи в Бюро и зачислялось в фонд по борьбе с безрабо-

тицей (п. 38). Порядок ликвидации устанавливался Бюро. 

И, наконец, устанавливалось, что по всем вопросам не рассмотренных в данном 

положением следовало обращаться к законоположениям, инструкции и предписания 

Бюро по использованию труда заключенных (п. 40) [7, л. 13 об.]. 

Следует также указать, что государство стремилось к совершенствованию орга-

низации и деятельности как бирж труда, так и собственно безработных. Как указы-

вает в своем исследовании С. А. Лысенков: «С 1924 г. все биржи труда перешли на 

принципы добровольного посредничества. В середине 1924 г. Ленинградская биржа 

труда первой самостоятельно опробовала новые методы работы» [8, с. 23]. В ре-

зультате количество зарегистрированных безработных резко сократилось, а в связи 

с последующими событиями второй половины 1920-х гг. весной 1930 года закры-

лась Московская биржа труда [9, с. 46-49], что принято считать окончанием эры 

борьбы с безработицей в СССР. 
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SNK "On labor distribution departments (regulations)" dated 10/29/1918. and other normative acts that found 

their development after the end of the Civil War. The content of the regulation "On labor and production col-

lectives from the unemployed of the Bureau for the Use of unemployed Labor under the Committee of the 

Leningrad Provincial Labor Exchange" of 1924, regulating the creation and activities of such labor collectives, 

has been studied. 

Keywords: unemployed, labor exchanges, labor collectives, resolutions, decrees, regulations. 

 

Spisok literatury: 

1. Dekret Sovnarkoma RSFSR «O birzhah truda» 31 yanvarya 1918 g.. – URL: Polozhenie SNK o birzhah 

truda. 27 yanvarya (9 fevralya) 1918 g. (historyrussia.org) 

2. Postanovlenie SNK ot 3.09.1918 g. «O vospreshchenii bezrabotnym otkazyvat'sya ot raboty». – URL: № 

704. Postanovlenie Soveta Narodnyh Komissarov. O vospreshchenii bezrabotnym otkazyvat'sya ot raboty. | 

Proekt «Istoricheskie Materialy» (istmat.org) 

3. Dekret SNK «ob otdelah raspredeleniya rabochej sily (polozhenie)» ot 29.10.1918 g. – URL: Zakony o 

birzhah truda i otdelah raspredeleniya rabochej sily 1918 g. | Muzej istorii rossijskih reform imeni P. A. Stoly-

pina (xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai) 

4. A. A. Stryapihina. Birzhi truda i osobennosti trudoustrojstva v SSSR v 1920-e gody // Uchenye zapiski 

Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta imeni YAroslava Mudrogo. №6(18). 2018. 

5. Bogdanov S. V., Kucherenko M. I. Prichiny deformacii rynka truda v sovetskoj Rossii perioda nepa // 

Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika. Vypusk 29. 2014. 

6. Goncharov G. A. Birzha truda kak regulyator rynka rabochej sily v gody NEPa // Vestnik CHelyabinskogo 

gosudarstvennogo universiteta. 2010. №30 (211). Istoriya. Vyp. 42. S. 41-44. 

7. CGA SPB. F. 3920. Op. 1. D. 8. 25.04.1924-22.05.1924 g. 

8. Lysenko S. A. Bor'ba s bezraboticej i Samarskaya birzha truda: sravnitel'nyj analiz (80-e gg. HKH – per-

vaya tret' HKH vv. – aref. k.i.n. 07.00.02. – Otechestvennaya istoriya. Samara, 2003. S. 23. 

9. Lysenkov S.A. Genezis rossijskih birzh truda // Materialy pyatoj studencheskoj nauchnoj konferencii. 23 

aprelya, 2002 g. Samara: Samarskij Gumanitarnyj Institut, 2002. - S. 46-49. 
.



Попов А. Н. 

379 

 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Юридические науки. – 2022. – Т. 8 (74). № 4. – С. 379-383. 

УДК 340 
 

ТАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Попов А. Н. 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 

 

В статье рассматриваются особенности применения физической силы сотрудниками органов внут-

ренних дел. Анализируются условия и порядок применения физической силы по действующему рос-

сийскому законодательству. Выявляются проблемы применения физической силы при задержании 

лица, совершившего противоправное деяние, и предлагаются пути их решения. Анализируются стати-

стические данные по вопросу применения физической силы, а также рассматриваются отдельные су-

дебные дела по указанной теме. Тактика применения физической силы сотрудниками органов внут-

ренних дел является основой применения физической силы сотрудниками полиции. Четко разработан-

ный план действий в возможных критических ситуациях позволит эффективно, согласно установлен-

ным нормам законодательства, исполнить последовательные действия по задержанию лица, совер-

шившего правонарушение. Помимо этого, успешные тактические действия невозможны без должной 

подготовки сотрудников полиции. Необходимо совершенствовать как тактику применения физической 

силы, так и методы и способы физической и психологической подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел. 

Ключевые слова: физическая сила, органы внутренних дел, противоправное деяние, правонару-

шение, боевые приемы, огнестрельное оружие, задержание, преступление, тактика, сопротивление, 

нападение.  
 

 Рассматривая статистику применения сотрудниками органов внутренних дел 

физической силы необходимо отметить, что количество случаев применения физи-

ческой силы возросло практически на 15% за последние 2 года [1]. Это свидетель-

ствует о том, что лица, совершающие правонарушения все больше оказывают со-

противление при задержании.  

В Российской Федерации на органы полиции возложено множество соответ-

ствующих задач и функций, имеющих направленность на осуществление обеспече-

ния правопорядка, реализацию мер защиты прав и свобод граждан, соответствую-

щее проведение предупреждения и прекращения случаев совершения правонаруше-

ний, в связи с чем следует полагать, что в значительной мере от усовершенствова-

ния ее деятельности зависит в целом укрепление законности и состояние правопо-

рядка в стране. Вся возрастающая сложность и динамичность социальной среды 

требует от сотрудников правоохранительных органов эффективного и быстрого ре-

агирования с применением различных подходов, методов и приемов. Сотрудники 

ОВД обычно имеют дело с особым социальным контингентом, который характери-

зуется наличием асоциальных установок, агрессивности, скрытым характером пре-

ступной деятельности, а иногда и враждебным отношением к полиции. Задачи, ко-

торые решают сотрудники ОВД протекают, как правило, в рискоопасных условиях. 

Поэтому данная деятельность сопровождается высокой эмоциональной напряжен-

ностью, необходимостью преодолевать негативные эмоциональные состояния [2]. 

Данная тема является проблемной в современной общественной жизни, ведь 

право сотрудников органов внутренних дел порождает их определѐнные обязанно-

сти. Помимо этого существует множество особенностей применения физической 

силы сотрудниками органов внутренних дел. 
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Право на применение физической силы сотрудниками органов внутренних дел 

закреплено в ст. 20 ФЗ «О полиции», в которой указано, что сотрудник полиции 

имеет право применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если 

иные способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанно-

стей, в случаях: 1)   для пресечения преступлений и административных правонару-

шений; 2) для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное 

помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, 

и задержания этих лиц; 3) для преодоления противодействия законным требованиям 

сотрудника полиции. 

Согласно п.п. 8 ст.18 ФЗ «О полиции», превышение сотрудником полиции пол-

номочий при применении физической силы влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и 

организациям при применении физической силы, если применение физической си-

лы осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральны-

ми конституционными законами, федеральным законом «О полиции» и другими 

федеральными законами, в случае, если совершается нападение сотрудник ОВД 

вправе применить к нападающему лицу силовые меры соразмерные характеру и 

общественной опасности совершаемого посягательства. Данное право сотрудников 

органов внутренних дел является одним из гарантов их безопасности при осуществ-

лении своих полномочий, так как, данная деятельность, несомненно, связана с по-

вышенной опасностью [3]. 

Главным условием примирения физической силы является соразмерность опас-

ности посягательства.  Поэтому не разрешается применять боевые приемы, которые 

могут причинить повреждения и вред, на порядок сильнее, чем опасность нападе-

ния. К главному правилу, которое обязан знать любой сотрудник ОВД, в случае ис-

пользования физической силы – минимизация вреда.  

Сотрудникам ОВД необходимо обладать знаниями касательно правовых основа-

ний использования физической силы в ходе выполнения служебных обязанностей и 

поставленных задач, помимо этого целесообразно строго следовать законодатель-

ным нормам. В случае выявления правонарушения и, если, подозреваемый начинает 

оказывать сопротивление, сотрудник имеет право применить физическую силу. При 

этом важно понимать, что такие меры должны быть четко соразмерны с сопротив-

лением правонарушителя. Соразмерность занимает важное место при рассмотрении 

вопросов применения физической силы при задержании лица. 

К примеру, в случае, если сотрудник проводит задержание лица, и тот, в свою 

очередь начинает нападение, сопротивляясь задержанию, наносит удары сотрудни-

ку полиции неопасные для жизни, то сотрудник имеет право применять физическую 

силу, в том числе боевые приѐмы борьбы, так как применение оружия в данном 

случае тактически и юридически будет нецелесообразно, так как в таком случае бу-

дет отсутствовать соразмерность причинѐнного вреда.  

Рассматривая практические ситуации с применением физической силы при за-

держании можно сделать вывод о том, что часто встречаются случаи, когда приме-

нение физической силы при задержании лица, совершившего противоправное дея-
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ние, приводит к большему ответному сопротивлению, и в итоге это вызывает необ-

ходимость применять боевые приемы борьбы. 

Анализируя практику применения физической силы и боевых приѐмов борьбы, 

тактически их можно разделить на три группы и применять последовательно по 

нарастающей в зависимости от складывающейся ситуации.     

К первой группе относится применение именно физической силы, используемое 

для пресечения незначительных правонарушений, в том случае, когда задерживае-

мое лицо не исполняет требования, предъявляемые сотрудниками органов внутрен-

них дел, в таком случае сотрудник полиции берѐт правонарушителя, например, за 

руку и сопровождает, правонарушитель подчиняется и следует с полицейским. 

Вторая группа характеризует применение боевых приѐмов борьбы, они приме-

няются, в случае если лицо совершившее правонарушение не выполняет требований 

сотрудника полиции и при попытке применения полицейским физической силы вы-

рывается и оказывает физическое сопротивление, применяется приѐм задержания, 

например, способы: замком, рывком, рычаг руки внутрь, рычаг руки наружу.  

Третья группа, в случае если лицо оказывает сопротивление, или нападает на со-

трудника полиции, то применения физической силы, в том числе боевых приѐмов 

борьбы может сочетаться с различными видами специальных средств, огнестрель-

ным оружием или же с иными видами орудий.  

Необходимо отметить, что выбор боевых приемов, применяемых к лицу, совер-

шившему правонарушение, зависит от совокупности всех факторов и внешней си-

туации.  

К факторам, от которых зависит выбор боевых приемов, относятся: совершение 

правонарушения в совокупности, совершение тяжкого и особо тяжкого преступле-

ния, а также пресечение определѐнных правонарушений на различных стадиях [4].  

Следует также отметить, что применение обсуждаемых полицией мер должно 

строго обеспечиваться в пределах, установленных законодательством, в противном 

случае нередко следует уголовная ответственность. 

Важнейшей проблемой применения физической силы является злоупотребление 

властью. В уголовно-правовом понимании злоупотребление властью означает, что 

конкретное должностное лицо допускает неправомерное поведение по отношению к 

конкретному лицу, поскольку эти действия явно выходят за рамки его полномочий 

и влекут за собой правовые последствия. Совершение действий полицией, связан-

ных с превышением установленных пределов, могут выражаться в виде умышлен-

ного убийства или причинения вреда здоровью человека в степени (тяжкой, средней 

тяжести) и общественно опасного поведения.  

В соответствии с положениями постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями» от 

16.10.2009 г. №19 к рассматриваемым случаям рекомендуется относить деяние, ко-

торое совершено лицом при исполнении своих соответствующих служебных обя-

занностей, осуществленные исключительно при особых обстоятельствах, указанных 

в нормативном правовом акте, которые никто не вправе реализовывать [5]. 

Отсюда видно, что важным условием является непосредственное определение 

конкретного объема полномочий лица, применяющего силу, соответствующих спе-

циальных мер или соответствующих видов оружия. 
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Тактика применения силы должностными лицами органов внутренних дел явля-

ется одной из важнейших составляющих задержания лиц, совершивших противо-

правные действия. 

Тактика определяет стратегии поведения сотрудников органов внутренних дел в 

ситуациях, требующих применения физической силы. В настоящее время существу-

ет множество проблем с тактическим поведением полиции [6].  

Важным вопросом является теоретическая и практическая подготовка сотрудни-

ков полиции основам применения физической силы. В ОВД проводится служебно-

боевая подготовка, но ее практически недостаточно для правильного реагирования 

и правильного применения мер профилактики и принуждения в критических ситуа-

циях. В этом контексте важно совершенствовать правовую основу и способы при-

менения силы. 

Если у сотрудника ОВД есть пробелы в юридической, практической или такти-

ческой подготовке, он может ошибаться и нарушать закон, что влечет за собой от-

ветственность, вплоть до уголовной ответственности самого сотрудника. 

Психологическая подготовка сотрудников полиции также важна. В силу своего 

психологического и эмоционального состояния не каждый может применить силу 

по отношению к другому.  

Рассмотрим пример важности психологической и боевой подготовки. Так, со-

трудники ГИБДД постоянно находятся на (службе) рабочем месте и не могут участ-

вовать в теоретических и практических занятиях, нарушая закон о применении си-

лы.  

30 марта 2015 г. сотрудник полиции был осуждѐн Зеленоградским судом города 

Москвы по ст. 286 УК РФ [7]. Данный сотрудник, находясь на службе, применил 

силу при исполнении своих служебных обязанностей, выходящих за рамки их ком-

петенции. Сотрудник, задержав гражданина С., нарушил положения законодатель-

ства о применении физической силы. Сотрудник умышленно применил силу в от-

ношении не сопротивляющегося гражданина без уважительной причины, а именно 

дважды ударил задержанного по голове [8]. 

Для решения этой проблемы считается целесообразным рассмотреть вопрос о 

включении в учебную программу ведомства отдельных дополнительных курсов для 

более глубокого изучения правовых основ применения силы путем индивидуально-

го анализа реальной ситуации. К примеру, курсов, на которых бы изучалась судеб-

ная практика о применении физической силы сотрудниками полиции, а также при 

проведении занятий по служебной подготовке отрабатывать практические ситуации 

в виде ролевой игры с реальным сопротивлением задерживаемого, что позволит со-

трудникам почувствовать пределы оказываемого физического воздействия в виде 

применения физической силы или боевых приѐмов борьбы и повысит морально 

психологическую устойчивость к подобным ситуациям во время несения службы.  

Кроме того, рекомендуется проводить боевые учения с участием сотрудников 

других служб, которые всегда физически готовы приблизить реальную обстановку к 

возможной. Помимо всего перечисленного рекомендуется не только обучение на 

месте, но и посещение профессиональных сайтов, таких как МВД РФ и т.д. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что тактика приме-

нения физической силы сотрудниками органов внутренних дел является важной со-

ставляющей деятельности полицейских. 
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Каждое задержание может обвернуться ситуацией, в которой будет необходи-

мость в применении такой силы, и, в таком случае, сотрудник должен быть готов к 

противостоянию относительно правонарушителя.  

При этом все действия должны быть строго регламентированы законом, так как в 

случае его нарушения – к сотруднику органов внутренних дел могут быть примене-

ны санкции. 
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СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Нижник Н. С., Нудненко Л. А. 
 

    В статье освещена дискуссия, состоявшаяся на XIX международной научно-теоретической конфе-

ренции «Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (к 100-летию 

образования СССР)», которая была проведена 28–29 апреля 2021 г. в Санкт-Петербургском универси-

тете МВД. В обсуждении проблемных вопросов ретроспективного и теоретико-правового анализа, 

касающихся государства и права в СССР, приняли участие ученые России, Беларуси, Кыргызстана, 

Молдовы, Таджикистана, Конго, Зимбабве. В числе дискуссионных были вопросы, касающиеся взаи-

моотношений советского государства и самоорганизующейся общественности, взаимодействия госу-

дарственных органов и общественных объединений. 

Ключевые слова: СССР, советское государство, гражданское общество, общественные объедине-

ния, общественные организации в СССР. 
 

2022 год – год 100-летия со дня образования СССР. 2829 апреля 2022 г. в 

Санкт-Петербургском университете МВД России состоялась XIX международная 

научная конференция «Государство и право: эволюция, современное состояние, 

перспективы развития (к 100-летию образования CCCР)», посвященная важному 

событию в государственно-правовом развитии России – образованию Союза Совет-

ских Социалистических Республик. Организатором конференции выступила кафед-

ра теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России 

(начальник кафедры – доктор юридических наук, кандидат исторических наук, про-

фессор Н. С. Нижник). 

Проведение научных конференций, посвященных актуальным проблемам исто-

рико-теоретических наук Санкт-Петербургском университете МВД России является 

традицией [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

В состоявшейся конференции приняли участие 322 ученых и практиков, в числе 

которых 91 доктор наук и 158 кандидатов наук. 28 апреля 2022 г. в научном собра-

нии участвовали граждане Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, Лит-

вы, Зимбабве, Конго; ученые и практические работники Российской Федерации из 

52 городов, из 123 академических и образовательных организаций, а также органи-

заций, осуществляющих практическую юридическую деятельность [12, с. 38–49]. 

29 апреля 2022 г. в секции молодых исследователей приняли участие 227 исследо-

вателей – граждане России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, 

Сан-Томе и Принсипи; из 24 российских городов, 40 образовательных организаций. 

147 докладчиков – молодых исследователя представили результаты своих изыска-

ний в очном формате [13, с. 29–33]. 

Доклады и выступления участников научного форума нашли отражение в двух 

частях электронного сборника материалов конференции [14; 15].  

Для обсуждения на конференции были вынесены вопросы, касающиеся: предпо-

сылок образования и распада СССР; характеристики СССР как государства нового 

типа; особенностей формы государства – СССР; специфики организации и функци-

онирования советского государства; системы права и системы законодательства в 
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СССР; места милиции в механизме советского государства; формирования граж-

данского общества в СССР; форм взаимодействия государственных органов с обще-

ством; развитие в СССР юридической науки и юридического образования; правовой 

культуры советского общества; формах самоорганизации общественности в СССР. 

Одним из вопросов научной дискуссии на конференции были вопросы, касаю-

щиеся представлений о гражданском обществе в советской теоретической юриспру-

денции, взаимоотношений советского государства и самоорганизующейся обще-

ственности, взаимодействия государственных органов и общественных объедине-

ний. 

Гражданское общество как некую социальную абстракцию, характеризующуюся 

наличием социального интереса, не противоречащего государственному, но и не 

совпадающего с ним, а также обладанием ресурсом, необходимым и достаточным 

для удовлетворения данного интереса, охарактеризовала Н. И. Карчевская, доцент 

кафедры правоведения факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на 

транспорте Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета, кандидат юридических наук, доцент [16, с. 2124–2129]. Опираясь на 

выделенные признаки гражданского общества, Н. И. Карчевская сделала вывод об 

отсутствии гражданского общества в СССР. 

Этатизация общественных отношений исключала наличие социальных структур, 

не связанных с государством, в политической, экономической, социальной сферах. 

По сути, государственными организациями были партия, профсоюзы, политические 

молодежные организации и союзы (комсомол, пионерия), творческие союзы (Союз 

композиторов, Союз писателей). Конечно, в условиях СССР существовали обще-

ственные организации, обладавшие определенной «самодостаточностью» (в каче-

стве примера можно привести так называемые группы по интересам: общества кол-

лекционеров, общества охотников и рыболовов). Однако говорить об этих органи-

зациях как об институтах гражданского общества Н. И. Карчевская считает нецеле-

сообразным. Интересы, не совпадающие с государственными, не провозглашались. 

Интересы личности, семьи, социальной группы рассматривались в неразрывной 

связи с интересами государства. При этом решительно пресекались попытки рас-

смотрения этих интересов как не совпадающих, и уж тем более противоречащих, 

государственным. В такие социальные категории, как «мораль», «нравственность», 

«зло», «добродетель» вкладывалось сугубо классовое содержание [16, с. 2127–

2128]. 

На правовые основы функционирования общественных организаций в советском 

государстве обратила внимание А. С. Туманова, профессор Департамента теории 

права и межотраслевых юридических дисциплин факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва), доктор 

юридических наук, доктор исторических наук, профессор [17, с. 2139–2150]. 

А. С. Туманова отметила, что уже в январе 1918 г. были распущены такие автори-

тетные дореволюционные организации, как Всероссийский земский союз и Всерос-

сийский союз городов. Подлежали роспуску органы самоуправления, выступавшие 

против советской власти; учреждения, признавшие новую власть, должны были 

«слиться» с советами. Ликвидация добровольных обществ происходила и под 

нажимом массовых советских организаций: решение о роспуске скаутских органи-

заций как буржуазных, закладывавших буржуазные принципы физического и пси-
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хического воспитания, например, было принято II съездом Российского Коммуни-

стического союза молодежи в октябре 1919 г. [17, с. 2140]. 

Действия организаций приостанавливались и на основании решений советских 

учреждений. Так, Народный комиссариат юстиции в августе 1918 г. объявил о лик-

видации религиозных и благотворительных обществ и передаче их имущества сове-

там. 

Происходили самороспуск или прекращение деятельности обществ и союзов по 

идеологическим мотивам, в силу экономических причин, в связи с изменениями 

условий их жизни. Отдельные организации прекращали свое существование в силу 

того, что их основополагающая функция переходила к государству (например, по-

требность в организации «Всероссийская лига борьбы с туберкулезом» отпала, так 

как в советской системе здравоохранения появились туберкулезные диспансеры). 

Ряд организаций пережили мучительный период «несогласия», «нейтральности», 

поисков путей «автономии» от советской власти, однако, включились в строитель-

ство социализма. Это были кооперация, союзы научной, инженерной, технической, 

медицинской, а отчасти и творческой интеллигенции. С большинством профсоюзов 

советская власть сотрудничала, поощряла научно-технические, инженерные и ме-

дицинские общества. 

Первым документом советского государства, в котором определялось содержа-

ние права на объединение, была Конституция РСФСР 1918 г., согласно нормам ко-

торой право на объединение должно принадлежать трудящимся (ст. 16). В 1918–

1921 гг. был издан ряд декретов и постановлений ВЦИК и СНК РСФСР, опреде-

лявших взаимоотношения государства и конкретных обществ, государства и группы 

обществ одного типа, фиксировавших место обществ и союзов в системе государ-

ства диктатуры пролетариата, определявших порядок их создания и последующей 

деятельности [17, с. 2143–2144]. Значительная часть нормативных правовых актов 

касалась кооперативов и артелей.  

Большое значение имело Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке 

утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих целей извлечения 

прибыли, и о порядке надзора за ними» (от 3 августа 1922 г.), регламентировавшее 

различные стороны возникновения и деятельности добровольных обществ: устанав-

ливался регистрационный порядок создания общественных организаций, опреде-

лялся порядок надзора за обществами и союзами со стороны НКВД РСФСР [17, 

с. 2145]. 

В решении вопроса о возможности существования обществ участвовали партий-

ные органы, хотя это участие юридически предусмотрено не было. Отрицательное 

заключение партийных органов лишало общества возможности зарегистрироваться. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР «О порядке утверждения уставов и реги-

страции обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли и распро-

страняющих свою деятельность на территорию всего Союза ССР, и о надзоре за 

ними» (от 9 мая 1924 г.) разрешительный принцип создания ассоциаций был уста-

новлен официально. Для регистрации общесоюзной организации следовало иметь 

разрешение на ее создание. Проект устава общесоюзного общества представлялся 

на утверждение в СНК СССР, а регистрация обществ и надзор за ними осуществля-

лись НКВД союзных республик, поскольку общесоюзного НКВД в 1920-х годах не 

существовало [17, с. 2148]. 
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Установилась практика текущего административно-политического надзора за де-

ятельностью обществ со стороны НКВД. Все общества должны были систематиче-

ски предоставлять в органы НКВД отчеты о своей деятельности и протоколы засе-

даний правлений [17, с. 2149–2150]. 

Подробная характеристика процедуры регистрации добровольных обществ и со-

юзов в 1920-е годы была дана в докладе Е. А. Боголюбова, старшего преподавателя 

кафедры теории и истории права и государства Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) [18]. 

На проблемах взаимодействия государства и естественнонаучных обществ в 

СССР сосредоточила свой исследовательский интерес О. А. Валькова, главный 

научный сотрудник отдела историографии и источниковедения истории науки и 

техники Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Рос-

сийской академии наук (Москва), доктор исторических наук [19, с. 2160–2169]. 

О. А. Валькова отметила, что естественнонаучные общества появились в Россий-

ской империи в начале XIX в. Каждое общество действовало на основании утвер-

жденного правительством Устава, определявшего направления и границы его рабо-

ты. В задачи обществ, как правило, входило изучение различных наук и (или) изу-

чение России в естественнонаучном отношении. Естественнонаучные общества ни-

когда не занимались политикой и не предпринимали попыток влиять на нее. Но и 

при этом государственные органы Российской империи всегда относились к науч-

ным обществам с большой настороженностью. 

С приходом к власти в 1917 г. правительства большевиков ситуация не измени-

лась к лучшему. Наоборот, научные общества очень быстро потеряли ту небольшую 

автономию, которой обладали ранее. Все их средства мгновенно были национали-

зированы и перешли под контроль государства, состав участников жестко контро-

лировался, различные виды деятельности планировались иногда на несколько лет и 

подлежали государственному утверждению и одобрению [19, с. 2165]. На рубеже 

1930-х годов многие общества из числа старых были ликвидированы или фактиче-

ски трансформированы в государственные учреждения, управлявшиеся государ-

ственными чиновниками. Причина подобного отношения государства к организаци-

ям, занятым исключительно научными исследованиями, заключалась в демократи-

ческой природе научных обществ. Они создавались по инициативе частных лиц; 

управляли собой сами с помощью созданных и действовавших демократических 

институтов; часто называли своих избранных руководителей президентами; в доре-

волюционной России общества, за исключением некоторых, получавших поддержку 

от государства, содержали себя сами, за счет членских взносов, продажи периоди-

ческих изданий и прочего; они демонстративно публиковали отчеты о своей дея-

тельности, в том числе финансовой, в мельчайших подробностях, показывая полное 

отсутствие коррупции. Одним словом, они являлись представителями того самого 

гражданского общества, которое прекрасно может себя само организовывать, нико-

им образом не нуждаясь для поддержания своей деятельности в государственных 

структурах. Это, естественно, не могло не вызывать недоверия основанных на чи-

нопочитании и строгой иерархии бюрократических структур. Для правительства 

большевиков существование каких-либо независимых от него сущностей было тем 

более неприемлемо независимо от того, чем они занимались [19, с. 2167–2168]. 
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Участие граждан в отправлении правосудия И. А. Андреева, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России (Москва), 

доктор юридических наук, доцент [20, с. 2170–2175]. И. А. Андреева полагает, что, с 

одной стороны, участие граждан в отправлении правосудия является формой реали-

зации народовластия, поскольку дает возможность участвовать в принятии реше-

ний, осуществляемых важнейшим видом государственной власти – судебной вла-

стью, а участие граждан в отправлении правосудия – это важнейший принцип демо-

кратической политической системы общества. С другой стороны, создание в раз-

личные эпохи судов с участием народного элемента отражает стремление с помо-

щью определенного баланса профессионального и народного взгляда на правосудие 

найти модель эффективного и справедливого суда, соответствующую условиям ис-

торического времени. Оба аспекта этого правового феномена ставят вопрос об оп-

тимальной степени гражданского участия, степени вовлеченности граждан в про-

цесс принятия властных решений, о характере социальной ценности «сплава» про-

фессионального и непрофессионального компонентов, получаемого в результате 

[20, с. 2173].  

Народный заседатель – общественный судья, пользующийся при выполнении 

своих юрисдикционных функций теми же правами, что и профессиональный судья, 

и привносящий как представитель общества в отправление правосудия особые не-

юридические ценности. В СССР до 1958 г. народные заседатели избирались всеоб-

щим тайным голосованием сроком на три года. Впоследствии народные заседатели 

районных (городских) народных судов избирались на собраниях граждан по месту 

их жительства или работы открытым голосованием, а народные заседатели выше-

стоящих судов – соответствующими советами народных депутатов. После 1958 г. 

срок полномочий народных заседателей был увеличен с трех до пяти лет [20, 

с. 2173–2174]. 

Роль института обращений советских граждан в системе народного контроля 

СССР раскрыла Е. В. Бердникова, доцент кафедры конституционного и муници-

пального Саратовского национального исследовательского государственного уни-

верситета имени Н. Г. Чернышевского, кандидат политических наук, доцент [21, 

с. 2176–2186]. Обращения граждан с первых лет советской власти рассматривались 

как неотъемлемая часть организационно-правового механизма борьбы с волокитой и 

злоупотреблениями полномочиями и недобросовестностью должностных лиц совет-

ских учреждений. В соответствии с Декретом ВЦИК и СНК «О реорганизации госу-

дарственного контроля» (от 9 апреля 1919 г.) осуществлять наблюдение за деятель-

ностью советских учреждений по работе с обращениями граждан, правильностью 

их дальнейшего движения должен был Госконтроль. 

При губернских отделениях Народного комиссариата государственного контроля 

были организованы местные бюро жалоб и предложений, которые осуществляли 

работу, аналогичную Центральному бюро заявлений и жалоб. 

Учреждение Рабоче-Крестьянской инспекции, которая сменила Госконтроль в 

деле развития советской системы государственного управления, также сопровожда-

лось возложением на нее задач, связанных с контролем за организацией во всех со-

ветских учреждениях работы с обращениями граждан. При управлении делами 

Народного комиссариата РКИ было создано Центральное бюро жалоб для приема 

заявлений о неправильных действиях, злоупотреблениях и правонарушениях долж-
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ностных лиц. В ноябре 1923 г. было принято новое Положение о Центральном бюро 

жалоб Рабоче-Крестьянской инспекции и местных его органах, в котором фиксиро-

вался порядок работы с жалобами и заявлениями населения [21, с. 2182]. 

В Постановлении Президиума ЦКК ВКП (б) и Коллегии НК РКИ СССР «О ре-

зультатах проверки прохождения крестьянских жалоб в советских учреждениях на 

местах» (от 14 декабря 1932 г.) были выделены серьезные недочеты в работе по рас-

смотрению крестьянских жалоб. Постановление Президиума ЦКК ВКП (б) и Колле-

гии НК РКИ СССР «О задачах, формах и методах работы Бюро жалоб» (июль 

1933 г.) закрепляло возрастающая роль Бюро жалоб РКИ как органов массового 

контроля, осуществляющих свою деятельность на основе широкого привлечения 

трудящихся. 

Принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб граждан» (от 12 апреля 1968 г.) стало важным со-

бытием, имеющим важное значение для правового регулирования порядка рассмот-

рения обращений граждан и его дальнейшей институционализации [21, с. 2184–

2185]. 

Сравнительный анализ осуществления народного контроля в СССР и Российской 

Федерации произвел А. Ф. Малый, профессор кафедры конституционного и адми-

нистративного права Казанского (Приволжского) федерального университета, док-

тор юридических наук, профессор, который охарактеризовал законодательство об 

общественном контроле на разных этапах исторического развития государства [22, 

с. 2187–2196]. 

Проблемы привлечения населения к охране правопорядка стали предметом ис-

следования В. Ф. Прокофьева, старшего научного сотрудника кафедры технологий 

управления Института цифровой экономики, управления и сервиса Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических 

наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации [23, с. 2214–2221]. 

Наибольший эффект в привлечении населения к оказанию содействия государ-

ственным правоохранительным органам в различных организационных формах, 

причем, на основе добровольности, полагает В. Ф. Прокофьев, удалось достигнуть в 

период существования советского государства. Отличительной чертой привлечения 

к охране общественного порядка населения являлась массовость.  Это связано, 

прежде всего, с тем, что для переломных этапов истории, особенно в революцион-

ную эпоху, значительную роль играли энтузиазм и творчество масс, которые не 

могли сохраняться достаточно длительное время. Естественно, и многие формы 

участия населения в охране порядка оказались недолговечными. В современной 

России предпринимались и предпринимаются попытки поиска и возрождения 

наиболее эффективных форм участия общественности в охране правопорядка [23, 

с. 2219–2220]. 

Формы проявления гражданской активности уральского общества в годы Вели-

кой Отечественной войны стали предметом исследовательского интереса 

Н. С. Сидоренко, профессора кафедры отечественной истории и права Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челя-

бинск), доктора исторических наук, доцента, почетного работника высшего профес-

сионального образования Российской Федерации, и Н. С. Нижник, начальника ка-

федры теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
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сии, доктора юридических наук, кандидата исторических наук, профессора, заслу-

женного работника высшей школы Российской Федерации [24, с. 2230–2241]. Ха-

рактеризуя механизм реализации движения всенародной помощи фронту, исследо-

ватели обратили внимание на единство двух аспектов – частных инициатив и урегу-

лирования практических действий государственными и партийными органами. Пе-

рестройка деятельности органов государственной власти в военный период осу-

ществлялась в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от «О 

военном положении» (от 22 июня 1941 г.), Директивой Совнаркома СССР и ЦК 

ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых областей» (от 

29 июня 1941 г.), предусматривая выдвижение на первый план организации матери-

альной и финансовой помощи действующей армии, обеспечения организованного 

проведения мобилизации запасных, снабжения армии, организации помощи ране-

ным, содействие истребительным батальонам и отрядам народного ополчения [24, 

с. 2234]. 

Многообразие форм проявления гражданской активности в условиях военного 

времени получило закрепление в понятии «всенародная помощь фронту» [24, 

с. 2231], которое отражало преимущественно инициативные, самодеятельные виды 

и формы народной помощи действующей Армии и Флоту, направленные на оказа-

ние им дополнительной поддержки, наряду с государственно-административными 

мерами. 

Современный этап развития общества и государства, изменения геополитиче-

ской обстановки и международных отношений актуализируют проблематику, свя-

занную с осмыслением опыта всенародной поддержки боевой мощи Красной Армии 

в годы Великой Отечественной войны в целях укрепления единства армии и народа 

в современных условиях. Востребованным выступает объективный анализ меха-

низма реализации народных инициатив в чрезвычайной ситуации, преодоление пе-

рекосов, характерных в освещении данного аспекта как в советской литературе, ак-

центировавшей внимание на ведущей роли партийных структур в организации раз-

личных форм патриотических начинаний граждан, так и в определенной части ис-

следований 1990-х годов, в которой подвергалась критике политическая система 

страны в целом и ее возможности в мобилизации общественных инициатив [24, 

с. 2233]. 

Многообразие форм бескорыстной народной помощи фронту, вклад в общее де-

ло победы были настолько весомы, что не вызывает сомнений утверждение о том, 

что «успехи Красной Армии были бы невозможны без поддержки народа, без само-

отверженной работы советских людей на фабриках и заводах, шахтах и рудниках, 

на транспорте и сельском хозяйстве… Можно сказать, что самоотверженный труд 

советских людей в тылу войдет в историю, наряду с героической борьбой Красной 

Армии, как беспримерный подвиг народа в защите Родины» [25, с. 115].  

Выдержала испытание войной и дружба народов: многочисленные народы и 

народности Уральского региона воспринимали войну с фашистскими захватчиками 

как общее дело [24, с. 2239]. 

Работа конференции была оценена ее участниками как плодотворная и способ-

ствующая приращению научных знаний о становлении и развитии государственно-

правовой системы России, о закономерностях и особенностях организации и функ-

ционировании государственно-правовых институтов СССР. Участники конферен-



Нижник Н. С., Нудненко Л. А. 

391 

 

ции подчеркнули важность анализа государственно-правовой истории СССР для 

поиска путей совершенствования правового регулирования общественных отноше-

ний в современной России. 
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The article highlights the discussion held at the XIX International Scientific and Theoretical conference 
"State and Law: evolution, current state, development prospects (to the 100th anniversary of the formation of 
the USSR)", which was held on April 28-29, 2021 at the St. Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs. Scientists from Russia, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Congo, Zimbabwe took part in the 
discussion of problematic issues of retrospective and theoretical-legal analysis concerning the state and law in 
the USSR. Among the issues discussed were issues concerning the relationship between the Soviet state and 
the self-organizing public, the interaction of state bodies and public associations. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДОКТРИНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ 

 

Шумиленко А. П., Пастухова Л. В. 
 
Статья посвящена анализу роли доктрины международного права в развитии межгосударственного 

сотрудничества в сфере обеспечения и защиты прав беженцев и других вынужденно перемещѐнных 
лиц. Даѐтся подробный обзор основных направлений соответствующих научных исследований за по-
следние одиннадцать лет (2012–2022 гг.), а также основных индивидуальных и коллективных моно-
графических изданий и докладов компетентных международных органов и экспертов в рамках каждо-
го из указанных направлений. Особое внимание уделено вынесению на поверхность тех проблем, о 
которых западная доктрина международного права предпочитает молчать. 

Ключевые слова: международное право беженцев; Управление Верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев; вынужденно перемещѐнные лица; беженец; искатель убежища; внутренне перемещѐн-
ные лица; невысылка. 

 

Трагические события, произошедшие в начале XXI в. в Ливии (2011 г.), Южном 

Судане (2013 г., 2021 г.), Сирии (2014 г.), Украине (2014 г., 2022 г.), Венесуэле 

(2019 г.), Мьянме (2021 г.), Афганистане (2021 г.), Нигерии (2021 г.) и ЦАР (2021 г) 

суммарно спровоцировали небывалое со времѐн окончания Второй мировой войны 

обострение глобальной проблемы вынужденно перемещѐнных лиц. Но, помимо 

упомянутых событий, особую обеспокоенность у специалистов по международному 

праву беженцев (англ. термин «International Refugee Law» охватывает нормы, каса-

ющиеся вопросов обеспечения и защиты прав беженцев и других вынужденно пе-

ремещѐнных лиц), по нашему убеждению, должна была вызвать реакция компе-

тентных органов международного сотрудничества, а также потенциальных госу-

дарств убежища на возникновение потоков беженцев из определѐнных государств. 

Внезапному изменению стали подвергать не только отдельные национальные стра-

тегии решения проблемы беженцев, но и общие региональные подходы, а также 

определяемые на международном уровне глобальные приоритеты. В обстоятель-

ствах крайней политизированности позиций государств и в условиях распростране-

ния практики применения двойных стандартов в решении проблемы беженцев из 

конкретных государств помощь международному сообществу в восстановлении 

верховенства права могла бы и должна была бы оказать доктрина международного 

права, указывая беспристрастно, своевременно и настойчиво на реальные причины 

обострения и действительно эффективные способы решения проблемы беженцев в 

мире. Мы попытаемся определить, удаѐтся ли ей это сделать. 

Общий анализ научной литературы по проблемам международного права бе-

женцев (индивидуальных и коллективных монографических изданий, а также до-

кладов компетентных международных органов и экспертов) за последние одинна-

дцать лет (2012–2022 гг.) позволяет выделить следующие основные направления 

научных исследований в упомянутой ранее области: 1) инкорпорация международ-

ных (как универсальных, так и региональных) и национальных нормативно-

правовых актов по вопросам обеспечения, защиты прав мигрантов и беженцев; 2) 

издание (как первоначальное, так и повторное) фундаментальных индивидуальных 

и коллективных научных исследований по международному праву беженцев); 3) 



Шумиленко А. П., Пастухова Л. В. 

396 

 

разработка, а также совершенствование фундаментальных академических учебных 

пособий по международному праву беженцев; 4) исследование эффективности и 

проблем реализации норм Конвенции о статусе беженцев 1951 г. (далее – Конвен-

ция 1951 г.); 5) обзор и анализ результатов деятельности Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев (далее – УВКБ ООН); 6) исследование правово-

го статуса беженцев, искателей убежища и вынужденных переселенцев, а также 

объѐма их конкретных прав; 7) анализ актуальных проблем международной защиты 

прав беженцев и тенденций развития института убежища; 8) исследование правово-

го статуса, объѐма конкретных прав, а также проблем обеспечения и защиты прав 

внутренне перемещѐнных лиц; 9) рассмотрение особенностей стратегий решения 

проблемы беженцев, а также защиты прав вынужденно перемещѐнных лиц на реги-

ональном уровне; 10) издание (как первоначальное, так и повторное) фундамен-

тальных индивидуальных и коллективных научных исследований по проблемам 

Общей политики ЕС по вопросам миграции и убежища; 11) определение особенно-

стей, проблем и перспектив развития Общей европейской системы убежища; 12) 

разбор проблем обеспечения и защиты прав вынужденно перемещѐнных лиц в ЕС; 

13) изучение особенностей развития национального законодательства по вопросам 

обеспечения и защиты прав беженцев и других вынужденно перемещѐнных лиц. 

Основные результаты инкорпорации международных и национальных норматив-

но-правовых актов по вопросам обеспечения и защиты прав мигрантов и беженцев 

зафиксированы в подготовленных экспертами УВКБ ООН соответствующих тема-

тических подборках [1; 2], а также сборниках М. К. Синха [3] и под редакцией 

Г. Вермюлена и Э. Десмет [4]. Фундаментальные научные исследования по между-

народному праву беженцев издали Р. Ислам и Дж. Х. Буиян [5], Дж. Хетеуэй [6] и 

М. Фостер [7], Г. Гудвин-Гилл, Дж. Макадам и Э. Данлоп [8], а также К. Мусало, 

Дж. Мур, Р. Босвэл и Э. Даэр [9]. Фундаментальные академические учебные посо-

бия по международному праву беженцев разработали Е. Фиддиан-Касмие, 

Г. Лошер, К. Лонг и Н. Сигона [10], Й. Ведстед-Хансен [11], Ф. Никольсон и 

Дж. Кумин [12], С. Юсс [13], К. Костелло, М. Фостер и Дж. Макадам [14]. 

В контексте исследования эффективности и проблем реализации норм Конвен-

ции 1951 г. внимание учѐных приковано к следующим проблемам: а) конкретизация 

(и возможности расширения) конвенционного определения понятия «беженец» 

(Л. Волдмен [15]) с учѐтом формирования категорий лиц, вынужденно перемещѐн-

ных в связи с вооружѐнными конфликтами и ситуациями насилия (В. Хольцер [16; 

17]), а также изменениями климата и природными катастрофами (С. Вирасингх 

[18]); б) произвольное лишение гражданства и безгражданство (Х. Ламберт [19]); 

в) особые потребности женщин и детей в качестве отдельной категории искате-

лей убежища (В. Устервельд [20]); г) возможность предоставления беженцам 

«внутренней защиты» (Дж. Шульц [21]). 

В рамках обзора и анализа результатов деятельности УВКБ ООН учѐные ис-

следуют следующие проблемы: а) осуществление правотворческой, контрольной и 

координационно-регулятивной функций УВКБ ООН (К. Льюис [22], Дж.-К. Симеон 

[23], К. Сендвик и К. Якобсен [24]); б) практическое применение стратегий реше-

ния проблемы беженцев (М. Пайпер, П. Пауэр, Дж. Том [25], Х. Накашиба [26, 27], 

В. Тюрк, Э. Эдвардс, К. Воутерс [28]); в) обеспечение ответственности междуна-

родного сообщества (и ответственности по защите) (Э.-Дж. Пьерро [29], 



Шумиленко А. П., Пастухова Л. В. 

397 

 

М. Джанмир [30]); г) содействие усовершенствованию процедуры определения 

статуса беженца (Б. Барбур [31]). 

В процессе исследования правового статуса и объѐма конкретных прав мигран-

тов, беженцев, искателей убежища и вынужденных переселенцев юристы-

международники рассматривают следующие проблемы: а) характер соответству-

ющих обязательств государств в рамках международного права прав человека и 

международного права беженцев (Д. Кантор, Б. Бэрсон [32], Л. Хешл [33], Р. Бадари 

[34]) и характерные черты общего подхода к обеспечению прав беженцев (К. Огг 

[35]); б) региональные особенности обеспечения и защиты прав мигрантов и вы-

нужденно перемещѐнных лиц ([36], К. Костелло [37], С. Каррера и З. Ванкова [38]); 

в) обеспечение и защита конкретных прав беженцев и других вынужденно переме-

щѐнных лиц: гражданских – право на свободу и личную неприкосновенность 

(Л. Фиске [39]), право на вступление в брак и на уважение частной и семейной 

жизни ([40], Т. Белэй [41], Ф. Никольсон [42; 43]); политических – право принимать 

участие в ведении государственных дел (Дж. Гилберт [44], Д. Шмальц [45]), право 

голосовать и быть избранным (Р. Зиглер [46]); экономических – право на труд и 

право на справедливые и благоприятные условия труда ([47], Т. Джинн, Р. Рисстек, 

Х. Демпстер, Э. Арнольд-Фернандес, С. Миллер, М. Герреро и Б. Каньяманза [48]), 

а также право на собственность (А. Смит [49], Х. Хассин и С. Леки [50], 

К. Параскева и Э. Мелигроу [51]); социальных – Л. Торнтон [52]; г) объѐм прав ка-

тегорий беженцев: детей ([53], Дж. Побджой [54], С. Арнольд [55]); женщин ([56], 

Э. Арбель, К. Деверн, Дж. Милбенк [57], М. Крепин [58]); инвалидов (М. Крок, 

Л. Смит-Хан, Р. Маккалум, Б. Саул [59], С. Мотц [60]); апатридов (Х. Ламберт [19], 

Э. Фрипп [61], М. Фостер [62]), и «экологических переселенцев» (К. Корендеа [63], 

И. Мота Боргес [64], Х. Регебум [65], Дж. Шаккалуга [66], Дж. ван дер Влье [67]). 

В контексте анализа актуальных проблем международной защиты прав бежен-

цев внимание исследователей сосредоточено на вопросах, касающихся:  

а) причин обострения проблемы вынужденно перемещѐнных лиц (Э. Никанен [68], 

С. Юсс и К. Харви [69], У. Озсу [70], М. О‘Салливан [71; 72], Д. Стивенс, Дж. Иван 

[72], Х. Камерон [73], К. Девиктор, К.-Т. До, А. Левченко [74], А. Мишра [75], 

К. Пинкок, А. Бетс и Э. Истон-Калабриа [76]); б) проблем международного сотруд-

ничества по вопросам оказания помощи беженцам и другим вынужденно переме-

щѐнным лицам ([77], Ф. Очард [78], С. Нибоне, Д. Стивенс, Л. Балдассар [79], А.-

М. Турнпиш [80], К. Девиктор, К.-Т. До [81], Д. Шмальц [82], А Бетс [83], 

М. Георгиу, Р. Заборовски [84], В. Морено-Лакс, Э. Папаставридис [85], Э. Карска 

[86], Ш. Лабман [87], Н. Мицински [88], а также К. Огг [35]); в) особенностей 

практического применения стратегий решения проблемы беженцев (М. Инели-

Сигер [89], А. Гарнье, Л. Джубилут, К. Сендвик [90], Дж. Шульц [21], Э. Валли, 

А. Петерман и М. Хидробо [91]); г) оснований лишения лица права на получение 

статуса беженца (С. Сингер [92], З. Теферра [93], З. Якут-Бахтияр [94], Я. Ли [95] 

и Дж. Симеон [96]); д) соблюдения принципа невысылки ([97; 98], З. Теферра [93], 

З. Якут-Бахтияр [94], Э Хамдан [99], Р. Мунджиану [100], Ф. де Век [101] и Т. Белэй 

[41]); е) обеспечения и защиты прав детей-беженцев ([102; 103; 104; 53], 

Дж. Побджой [54], С. Арнольд [55], М. Седмак, Б. Зауэр, Б. Горник [105]);  

ѐ) международного сотрудничества по оказанию помощи беженцам из конкретных 

государств – Палестины (Ф. Элбаниз, Л. Таккенберг [106]), Сирии ([107], Д. Четти 
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[108], Б. Акессон, К. Купленд [109], Г. Межкальски и Б. Зыла [110]) и Афганистана 

(М. Икбал и М. Маколифф [111]); ж) предоставления вынужденно перемещѐнным 

лицам помощи на гуманитарных основаниях (Д. Куби [112] и Л. Фейжен [113]);  

з) оказания помощи и предоставления защиты лицам, вынужденно перемещѐнным в 

связи с вооружѐнными конфликтами и ситуациями насилия (В. Хольцер [16; 17], 

Д. Кантор, Ж.-Ф. Дюрэ [114], М. Хеппольд, М. Пичоу [115], В. Тюрк, Э. Эдвардс, 

К. Воутерс [28], Б. Акессон, К. Купленд [109], Ш. Люфт [116], Э. Кацелли Прукаки 

[117]); и) содействия и предоставления защиты лицам, вынужденно перемещѐнным 

в связи с изменениями климата или природными катастрофами («экологическим 

переселенцам») (К. Корендеа [63], И. Мота Боргес [64], Х. Регебум [65], 

Дж. Шаккалуга [66], Дж. ван дер Влье [67], С. Вирасингх [18] и М. Скотт [118]);  

к) предоставления помощи и защиты вынужденно перемещѐнным жертвам гомо-

фобии, ксенофобии, а также нетерпимости (Т. Спийкебур [119] и Ж. Весселс 

[120]); л) тенденций развития института убежища (Л. Слингенберг [121], 

Л. Вестра и Т. Сковацци [122], Л. Раббен [123], М. О‘Салливан, Д. Стивенс, Н. Эль-

Энани, К. Полле, К. Джонсон, С. Карциотто, С. Поробич, Д. Жупарич-Ильич, 

Л. Кирк [72], С. Берман [124], Д. Хезельбаш [125], Ш. Люфт [116], М. Джуфре [126], 

В. Мицилегас, В. Морена-Лакс, Н. Вавоула [127], Дж. Симеон [96], Л. Аффольтер 

[128] и Д. Дадли [129]). 

В рамках исследования правового статуса, объѐма конкретных прав и особенно-

стей обеспечения и защиты прав внутренне перемещѐнных лиц внимание учѐных 

приковано к следующим проблемам: а) формирование международного правового и 

институционного механизмов обеспечения и защиты прав внутренне перемещѐн-

ных лиц на универсальном (Г. Кардона-Фокс [130], Р. Адеола [131] и Б. Ни Грейн 

[132]) и региональном ([36; 133], А. Абебе [134], Р. Адеола [131] и Б. Ни Грейн 

[132]) уровнях; б) обеспечение и защита прав внутренне перемещѐнных лиц ([135; 

136], А. Смит [49], Х. Хассин, С. Леки, К. Хаггинс [50; 137], Р. Адеола [131] и 

Б. Ни Грейн [132]); в) специфика предоставления помощи внутренне перемещѐнным 

лицам в конкретных государствах [36; 134]: (Албания – Б. Николсон [138]; Сомали 

– [139] и Т. Аялью [140]; Колумбия – Д. Кантор [141]; Монголия, Филиппины и 

Эфиопия – М. Фиас, Д. Орендейл, Д. Регаса и Б. Тербиш [142]). 

В процессе рассмотрения особенностей стратегий решения проблемы бежен-

цев и защиты прав вынужденно перемещѐнных лиц на региональном уровне осу-

ществление общего сравнительно-правового анализа региональных стратегий ко-

ординируют А. Абасс, Ф. Ипполито [143], С. Нибоун [144] и С. Вирасингх [18]; ана-

лиз опыта государств Америки [36] координируют Л. Джубилут, М. Эспиноза, 

Г. Мезанотти и др. [145]; изучением практики государств Африки и Ближнего Во-

стока [146] занимаются Ч. Беяни [147], М. Шарп [148; 149], Л. Моттаги, А. Аль-

Ахмади, Н. Ассаф, Ф. Оффре, К. Бансон и др. [150]; практику европейских госу-

дарств в рамках Совета Европы [103; 104; 151] анализируют Т. Бочек [152], 

М. Седмак, Б. Зауэр и Б. Горник [105]. 

Отдельно следует выделить категорию научных трудов, посвящѐнных изучению 

сотрудничества государств-членов Европейского Союза в сфере оказания помощи 

вынужденно перемещѐнным лицам. 

Фундаментальные научные исследования по актуальным проблемам Общей по-

литики ЕС по вопросам миграции и убежища были изданы под редакцией следую-
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щих учѐных: С. Пирс, Э. Гилд, Дж. Томкин, Д. Акоста, К. Гронендийк, В. Морено-

Лакс [153; 154; 155], К. Хейльбронер и Д. Тым [156; 157]. Следует вспомнить и раз-

работанное экспертами ЕС и Совета Европы «Пособие по Европейскому праву по 

вопросам убежища, пограничного контроля и иммиграции» [158; 159; 160]. 

В контексте определения особенностей, проблем и перспектив развития Общей 

европейской системы убежища внимание юристов-международников приковано к 

следующим вопросам: а) обзор истории развития, а также общая критика поли-

тики ЕС по предоставлению убежища ([161], Л. де Бош [162], М. ден Хэйер [163], 

Э. Гилд, П. Миндерхоуд [164], Х. О‘Нионс [165], Ф. Черубини [166], В. Морено-

Лакс [167], Н. Заун [168], М. Коцур, Д. Моя, У. Сезги Созен, А. Романо [169], 

Э. Карска [86], Э. Кассоти и Н. Идриз [170]); б) особенности процедуры предостав-

ления в ЕС убежища либо статуса беженца (И. Стефанс [171], К. Грюттерс, 

Э. Гилд и С. де Грут [172], А. М. Ренеман [173; 174], Д. Балдингер [175], З. Санчес 

Санчес [176], Н. Джил, Э. Гуд [177]); в) репатриация вынужденно перемещѐнных 

лиц с учѐтом обязательств по соблюдению принципа невысылки ([97], К. Гледвел 

[178], Р. Мунджиану [100], а также И. Мейчер [179] и Т. Молнар [180]);  

г) назревшая острая необходимость реформирования Общей европейской системы 

убежища (С. Веллути [181], С. Баулоз, М. Инели-Цигер, С. Сингер, В. Стоянова 

[182], В. Четейл, Ф. Де Бруйкер, Ф. Мейани [183], Д. Тым, Г. Корнелиссе, Й. Вестед-

Хансен, Э. Тсоурди, В. Морено-Лакс, М. Морару, Э. Гилд, П. Андраде, А. Голднер 

Ланг, Л. Слингенберг, Ж.-Б. Фарси, С. Саролеа и У. Брандл [184]). 

В процессе разбора проблем обеспечения и защиты прав вынужденно переме-

щѐнных лиц в ЕС исследователями выделяются следующие вопросы:  

а) воздействие негативных последствий массового наплыва беженцев в ЕС на евро-

пейскую систему защиты прав человека (Ш. Эияр, Б. Баркбу, Н. Батини, Х. Бергер, 

Э. Детраджиэч, А. Дизиоли, К. Эбеке, Х. Лин, Л. Калтани, С. Соса, А. Спилимберго, 

П. Топалова [185], Дж. Овре-Финк, А.-С. Милле-Девель [186], В. Стоянова и 

Э. Карагеоргиу [187]); б) общие тенденции внутригосударственной имплементации 

государствами-членами ЕС норм Конвенции 1951 г. (Х. Ламберт, Дж. Макадам, 

М. Фуллертон [188], а также А.-М. Турнпиш [189], К. Костелло [190] и 

Дж. М. Леманн [191]); в) содействие допуску в ЕС вынужденно перемещѐнных лиц 

на гуманитарных основаниях (М.-К. Фоблетс, Л. Лебэф [192] и Л. Фейжен [113]);  

г) помощь в интеграции граждан третьих государств ([193]); д) характер воздей-

ствия технологических новшеств на защиту прав мигрантов и искателей убежища 

(М. Колодзейчик [194]); е) искоренение распространяющейся практики противо-

правного задержания мигрантов (И. Мейчер, М. Флинн, М. Грендж [195]); ѐ) спе-

цифика сотрудничества ЕС с третьими государствами по вопросам оказания по-

мощи беженцам (Х. Кая [196]). 

В рамках изучения особенностей национального законодательства по вопросам 

обеспечения и защиты прав беженцев и других вынужденно перемещѐнных лиц:  

а) осуществление общего обзора и анализа основных подходов государств к форми-

рованию внутригосударственного правового механизма защиты прав вынужденно 

перемещѐнных лиц координируют М. Жанмир [197], Д. Миллер [198], 

М. О‘Салливан, Д. Стивенс [72], И Иссифоу [199]; б) соответствующее законода-

тельство и практику государств Европы анализируют: [198], Н. Рибас-Матеос [200], 

С. Каррера и З. Ванкова [38]; Великобритании – С. Сингер [92], Дж. Клейтон, 
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К. Сойер, Р. Моффатт, Дж. Фирт и Х. Врей [201; 202], Дж. Кемпбел [203]; Ирландии 

– С. Муллалли, К. Мерфи, Л. Торнтон [204] и Т. О‘Коннор [205]; Мальты – 

П. Ксуэреб и др. [206]; Германии – Д. Хохенлох [207]; Италии и Венгрии – 

Б. Майтени, Дж. Тамбурелли [208]; Кипра – К. Параскева и Э. Мелигроу [51];  

в) исследование законодательства и практики государств Америки проводят: Кана-

ды – К. Севиньи [209], Л. Уолдмен [210; 211], Л. Форньер-Раглс, П. Маккерачер, 

Э. Расмуссон, Л. Инбар [212], К. Довернье, Ш. Эйкен, К. Грей, Дж. Лью, Д. Гелоуэй, 

Дж. Хекмен, К. Макинтош, О. Маклин [213; 214], Д. Миллер [198], Х. Гослет, 

Б. Карузо [215], С. Беглей, М. Джонс [216], Ш. Деслогс, К. Савицки [217], а также 

О. Окафор [218]; США – [219], Дж. Маркс [220], Э. Шонхольц, Ф. Шрег, 

Дж. Ногалес [221], А. Дастьяри [222], Б. Миллер, Л. Кейт, Дж. Холмс [223], 

Д. Миллер [198], С. Маккиннон [224], Д. Коулсон [225], а также С. Легомски, 

Д. Тронсон [226], М. Колодзейчик [194] и О. Окафор [218]; Латинской Америки –  

М.-Т. Гил-Базо [227]; г) изучением законодательства и практики государств Африки 

занимаются: М.-Т. Гил-Базо [227]; Бурунди – С. Франсен, К. Кушминдер [228]; 

Египта – В. Колманског [229] и Э.-Дж. Пьерро [29]; Камеруна – Э. Маттейсен [230]; 

Кении – В. Колманског [229] и К. Хоуг [231]; государств Субсахарской Африки – 

Ф. Вервимп, Ж.-Ф. Мейстадт [232], К. д‘Орси [233]; Эфиопии – Х. Этрефи [234]; 

Чада – Т. Белтрамо, Х.-А. Денг, И. Сарр и П. Верме [235]; д) правотворческие ини-

циативы и правоприменительную практику государств Ближнего Востока анали-

зируют: [236]; Ливана – [237], М. Фаваз, Н. Сагхие, К. Наммур [238]; Ливана и Иор-

дании – П. Верме, Ч. Джиглиарано, К. Визер, К. Хедлунд, М. Петцольд, 

М. Сантакроче [239]; Израиля – Г. Бен-Нун [240]; Турции – Л. Пинедо [241];  

е) исследование законодательства и практики государств Азии проводят: Непала – 

К. Ядав Кумар [242]; Индии – Ш. Саркер [243]; России – А. Кубал [244]; Китая – 

Г. Лиу [245] и Л. Сонг [246]; ѐ) изучением законодательства и практики Австралии 

и Новой Зеландии занимаются: [198]; Австралии – Дж. Врачнас, М. Багарич, 

П. Димопулос, А. Патинаяк [247]; Новой Зеландии – Д. Теннент, К. Армстронг [248]. 

К большому нашему сожалению, отечественная доктрина по вопросам между-

народно-правовой защиты прав беженцев и других вынужденно перемещѐнных лиц 

крайне скудно представлена на глобальном уровне в научном мире. За последние 

одиннадцать лет учебные пособия, доклады и монографии по соответствующей те-

матике подготовили: К. Буняева, Е. Божко [249], Е. Буртина, Е. Коростелева, 

В. Симонов [250], Д. Алиев [251], М. Маркелова [252], Д. Соболев [253], а также 

Ю. Соболева, Е. Маторина, Е. Демкина [254] и К. Жаринов [255]. 

Возвращаясь к основной цели исследования, для начала, попытаемся отследить 

динамику развития глобальной проблемы беженцев. Неумолимая и неутешительная 

статистика свидетельствует, что последние тринадцать лет общее количество вы-

нужденно перемещѐнных лиц (далее – ВПЛ) ежегодно постоянно возрастает 

(2010 г. – 41 млн. чел. [256, с. 6]; 2015 г. – 65 млн. чел. [257, пар. 3, с. 1–2]; 2019 г. – 

79,5 млн. чел. [256, с. 6]; 2020 г. – 82,4 млн. чел. [256, с. 2]; 2021 г. – 89,3 млн. чел. 

[258, с. 2]). Аналогично растѐт и количество беженцев: 2015 г. – более 21 млн. чел. 

[257, пар. 3, с. 2]; 2017 г. – около 25,4 млн. чел. [259, с. 2]; 2020 г. – 26,4 млн. чел. 

[256, с. 2]; 2021 г. – 27,1 млн. чел. [258, с. 2]. Схожая тенденция наблюдается и в от-

ношении общего количества внутренне перемещѐнных лиц (далее – ВнПЛ): если в 

2012 г. их было 17,7 млн. чел. [258, с. 22], то в 2015 г. – более 40 млн. чел. [257, 
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пар. 3, с. 2], в 2020 г. – 48 млн. чел. [256, с. 2], а в 2021 г. – 53,2 млн. чел. [258, с. 2] 

(854 тыс. чел. из них находятся в Украине [258, с. 25]). Что же касается искателей 

убежища: если в 2015 г. их было 3 млн. чел. [257, пар. 3, с. 2], то в 2020 г. – 4,1 млн. 

чел. [256, с. 2], а в 2021 г. – 4,6 млн. чел. [258, с. 2, 33]. 

С 2014 г. по 2022 г. в годовых отчѐтах УВКБ ООН Украину намеренно не вклю-

чали в перечень основных государств происхождения беженцев (при этом упоминая 

Сирию – около 6,85 млн. чел.; Венесуэлу – около 4,6 млн. чел.; Афганистан – около 

2,71 млн. чел.; Южный Судан – около 2,36 млн. чел.; Мьянму – около 1,18 млн. чел.; 

ДР Конго – 908,4 тыс. чел.; Судан – 825,3 тыс. чел.; Сомали – 776,7 тыс. чел.; ЦАР – 

737,7 тыс. чел.; Эритрею – 511,9 тыс. чел. [258, с. 17]), несмотря на то, что воору-

жѐнный конфликт в еѐ восточной части с 2014 г. разрушал жизни сотен тысяч еѐ 

граждан, вынуждая их стать вынужденно перемещѐнными лицами. Более того, в 

аналогичный период в годовых отчѐтах УВКБ ООН Россию также намеренно не 

указывали в списке основных государств назначения беженцев (упоминая Турцию – 

около 3,76 млн. чел.; Колумбию – около 1,84 млн. чел.; Уганду – около 1,53 млн. 

чел.; Пакистан – около 1,49 млн. чел.; Германию – около 1,26 млн. чел.; Судан – 

около 1,1 млн. чел.; Бангладеш – 918,9 тыс. чел.; Ливан – 845,9 тыс. чел.; Эфиопию 

– 821,3 тыс. чел.; Иран – 798,3 тыс. чел. [258, с. 18]). Помимо всего упомянутого, в 

конце 2020 г. УВКБ ООН посчитало, что в отношении РФ уже нет оснований при-

менять формулировку «затяжная ситуация с беженцами из Украины» в контексте 

статистики (по определению – «25 000 или более беженцев одной национальности 

находятся в государстве пребывания непрерывно на протяжении как минимум 5 

лет»: граждане Афганистана в Пакистане и Иране; граждане Южного Судана в Ке-

нии, Судане и Уганде; с 2020 г. граждане Южного Судана и Бурунди в Конго), по-

скольку, по его мнению, показатели упали до 18 400 [256, с. 20]. 

С 2014 г. по 2022 г. УВКБ ООН намеренно не указывало в своих годовых отчѐтах 

Украину в перечне основных государств происхождения искателей убежища (упо-

миная в 2021 г. Афганистан – 125,6 тыс. чел.; Никарагуа – 111,6 тыс. чел.; Сирию – 

110 тыс. чел.; Венесуэлу – 92,4 тыс. чел.; Гаити – 67 тыс. чел.; Гондурас – 59,8 тыс. 

чел.; ЦАР – 47,8 тыс. чел.; Ирак – 37,7 тыс. чел.; ДР Конго – 34,5 тыс. чел.; Сомали 

– 32,1 тыс. чел. [258, с. 31]. Более того, в аналогичный период в годовых отчѐтах 

УВКБ ООН Россию также намеренно не включали в перечень основных государств 

предоставления убежища (упоминая в 2021 г. США – 188,9 тыс. чел.; Германию – 

148,2 тыс. чел.; Мексику – 131,4 тыс. чел.; Коста-Рику – 108,4 тыс. чел.; Францию – 

89,4 тыс. чел.; Испанию – 65,4 тыс. чел.; Великобританию – 56,5 тыс. чел.; ДР Конго 

– 45,9 тыс. чел.; Италию – 43,8 тыс. чел.; Уганду – 41,8 тыс. чел. [258, с. 30]. 

Но возмутительность целенаправленного игнорирования УВКБ ООН степени се-

рьѐзности проблемы вынужденно перемещѐнных лиц из Украины в период 2014–

2022 гг. становится очевидной, если учесть, что, по данным МВД России, за период 

2014–2020 гг. общее количество лиц, получивших статус временного убежища в 

РФ, составило 1 043 909 чел. (в 2020 г. ВПЛ из Украины составляли около 45 % – 

8867 из 19817 чел.), а общее число лиц, получивших в РФ статус беженца, состави-

ло 4 264 чел. (в 2020 г. ВПЛ из Украины составляли около 12 % – 54 из 455 чел.) 

[260]. Крайне показательным стал принципиальный разворот УВКБ ООН на 180° в 

конце февраля 2022 г. – обновление статистических данных по количеству ВПЛ из 

Украины теперь (начиная с 24.02.2022) осуществляется ежедневно. По данным 
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(мнению) УВКБ ООН: по состоянию на 24.05.2022 РФ приняла 945 007 ВПЛ из 

Украины, на 19.07.2022 – 1 745 000, а на 25.10.2022 – 2 852 395 [261]. Но представи-

тели МЧС РФ ещѐ в конце июля 2022 г. констатировали принятие Россией 2,8 млн. 

ВПЛ из Украины [262]. По состоянию на 25.10.2022 Украина явно вышла на первое 

место в списке государств происхождения беженцев и искателей убежища 

(7 751 169 чел.), из которых 4 426 745 чел. (если верить УВКБ ООН) приняли госу-

дарства-члены ЕС [261]. 

Приведѐнная нами статистика, а также общий обзор и критический анализ упо-

мянутой ранее научной литературы позволяют сделать следующие выводы – док-

трина международного права: 1) либо хранит молчание по поводу возникновения 

«политически чувствительных» проблем беженцев из определѐнных государств ми-

ра, либо рассматривает такие проблемы однобоко, демонстрируя крайнюю полити-

зированность позиций государств (т. е., на протяжении 2014–2021 гг. либо мы не 

узнаѐм вообще о потоках ВПЛ из Украины в Россию, либо нам сообщают о наплыве 

ВПЛ из Республики Крым в Украину и ЕС); 2), умалчивает о практике применения 

двойных стандартов в решении проблемы беженцев из конкретных государств (т. е., 

если речь идѐт о ВПЛ из стран Африки, Азии и Латинской Америки, то потенци-

альные государства назначения беженцев и искателей убежища будут настаивать на 

применении стратегий внутреннего переселения и развивать идею необходимости 

содействия ВнПЛ, но вот ВПЛ из Украины в период 2014–2021 гг. статус беженца 

или временное убежище в ЕС предоставлялись даже в случае отсутствия оснований 

по Конвенции о статусе беженцев 1951 г. [263, с. 400–410]); 3), молчит о примене-

нии двойных стандартов в определении истинных причин возникновения потоков 

ВПЛ из конкретных государств (т. е., если речь идѐт о ВПЛ из стран Латинской 

Америки, Африки и Азии, то для представителей западной доктрины международ-

ного права причина скрыта именно в авторитарных политических режимах, воору-

жѐнных конфликтах, крайней нищете либо засухе, но в случае с ВПЛ из Украины в 

период 2014–2021 гг. – во «внешней агрессии», а не антиконституционном перево-

роте, нежелании умирать в ходе АТО либо грядущей крайней нищете); 4), [западная 

доктрина международного права], скрывая истинную причину обострения пробле-

мы беженцев в мире (иностранное вмешательство в дела, входящие во внутрен-

нюю компетенцию развивающихся государств, «экспорт цветных революций» и 

разжигание внутригосударственных вооружѐнных конфликтов с целью обеспече-

ния экономической эксплуатации ресурсов этих государств в будущем), отвлекает 

международное сообщество поисками лекарства от симптомов болезни, а не от при-

чины заболевания; 3), упрямо отказывается замечать нежелание экономически раз-

витых государств принимать на себя гораздо более существенную часть бремени и 

ответственности за решение проблемы беженцев во всѐм мире (т. е., несмотря на 

зафиксированных в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах 2016 г., а 

также Глобальном договоре о беженцах 2018 г. намерениях наиболее развитых 

стран мира содействовать удовлетворению текущих и постоянных потребностей, 

поддерживать принимающие страны и общины [257, пар. 6–8, с. 22–23], а также ис-

пользовать основные инструменты распределения бремени и ответственности [259; 

264, пар. 31–48, с. 8–12], 83 % нагрузки по оказанию помощи беженцам и искателям 

убежища по-прежнему ложится именно на развивающиеся государства с низким и 

средним уровнем дохода населения, а иногда и на наименее развитые страны мира 
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[258, с. 2, 19], в то время как США, Канада, Великобритания и государства-члены 

ЕС активно работают над совершенствованием национального миграционного зако-

нодательства с целью минимизации негативного воздействия на их экономику по-

токов ВПЛ, нахлынувших из Ирака, Ливии, Сирии, Венесуэлы, Никарагуа, Афгани-

стана, Мьянмы, ДР Конго, Сомали, Судана и Украины – государств, растерзанных 

спланированными и оплаченными американо-англо-евросоюзным альянсом «гума-

нитарными интервенциями», «цветными революциями», «дворцовыми переворота-

ми» и их последствиями); 6), не спешит во всеуслышание заявлять о том, что пре-

следуемые в рамках Глобального договора о беженцах 2018 г. цели – ослабление 

нагрузки на принимающие страны, повышение способности беженцев обеспечивать 

самих себя, расширение использования предусматривающих доступ в третьи страны 

решений, содействие созданию в странах происхождения условий для безопасного и 

достойного возвращения [264, пар. 7, с. 3] – невозможно достичь в условиях факти-

ческого отсутствия у обладающих авторитетом, экономическими ресурсами и тех-

ническими возможностями государств политической воли и стремления укреплять 

международное сотрудничество в сфере обеспечения и защиты прав беженцев и 

других ВПЛ, поскольку «Глобальный договор не имеет обязательной юридической 

силы … Его практическая реализация будет обеспечиваться за счѐт добровольного 

оказания помощи для достижения коллективных результатов и прогресса в реализа-

ции целей …» [264, пар. 4, с. 1]. 
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НАУЧНАЯ ПАМЯТЬ, НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И НАУЧНАЯ 

ИСТОРИОГРАФИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
1
 

Кодан С. В. 
Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева 

Изучение взаимодействия научной историографии с такими явлениями как научная память и науч-

ное наследие позволяют показать как механизмы передачи во времени накопленного научного опыта и 

знаний, так и обратиться к возможности использования их в качестве культурно-познавательных 

средств в научно-исследовательских практиках. В дамках данной статьи автор обогащается к пробле-

мам понимания места и роли научной памяти и наследия в изучении историографических процессов в 

истории науки, показывает каналы трансляции ретроспективной научной информации посредством 

историографии в целях новых научных исследований.          

Ключевые слова: наука, научная деятельность, науковедение, юриспруденция. история науки, ис-

тория юридической науки, историография, историографические процессы.  
 

Научная историография как отражение развития профессиональной истории – 

исследованного, написанного и сохранѐнного в науке в целом и отдельных сферах 

научного знания – в конкретной научной дисциплине – непосредственно и нераз-

рывно связана с социальной памятью и социальным наследием в срезе их видов – 

научной памяти и научного наследия. Особенно рельефно эти взаимодействия про-

сматриваются в истории изучения политико-правовой мысли. Не случайно В. И. 

Вернадский по этому поводу подчѐркивал – «Именем научного мировоззрения мы 

называем представление о явлениях, доступных научному изучению, которое даѐтся 

наукой; под этим именем мы подразумеваем определѐнное отношение к окружаю-

щему нас миру явлений, при котором каждое явление входит в рамки научного изу-

чения и находит объяснение, не противоречащее основным принципам научного 

искания» [1, c. 51-52].  

В рамках данной статьи остановимся на отдельных проблемах, обозначенных в 

еѐ названии – контекстах взаимодействия научной памяти, научного наследия и 

научной историографии как явлений, определяющих мировоззренческие позиции и 

культурно-познавательный инструментарий учѐного в изучении истории науки как 

в целом, так и научной дисциплины историко-теоретического профиля – истории 

политических и правовых учений. Эти вопросы представляются особо значимыми 

для выхода юридических исследований на уровень междисциплинарных исследова-

ний с более широким охватом и осмыслением государственно-правовой сферы жиз-

недеятельности общества.     

1. Научная память как культурно-познавательное средство    
Научная память и научная историография взаимосвязаны и выступают как явле-

ния, связанные с передачей во времени от поколения к поколению учѐных научного 
опыта и знаний в науке в целом и отдельных научных дисциплинах. Научная память 
для учѐного выступает одновременно  как объект и как инструмент исследования и, 
в последнем плане, становится культурно-познавательным средством, осваивая и 
опираясь на которое отдельный учѐный и научное сообщество обращаются к про-

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках реализации финансируемого РФФИ научного проекта № 20-011-
00779 «Историография, источниковедение и методология истории политических и правовых учений: 
теоретические и прикладные проблемы исследовательских практик». 
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шлому науки для еѐ развития в настоящем в конкретных научно-исследовательских 
практиках в целях получения основного результата научной деятельности – новых 
знаний. При этом подчеркнѐм, что научная память является видом социальной па-
мяти и еѐ понимание опирается на знания о последней. 

Социальная память как объект исследования в социально-гуманитарных 

науках складываться в 1920-1930-е гг. и развивается до настоящего времени Изуче-

ние социальной памяти в европейской социогуманитаристике представили в раз-

личных проекциях зарубежные ученые М. Хальбвакс, А. Моль, Я. Ассман, П. Рикѐр, 

П. Нора, Ф. Йейтс, П. Хаттон и др. У истоков выделения исследовательских про-

блем социальной памяти стоял французский социолог Морис Хальбвакс, который 

впервые ввѐл еѐ данное терминологического обозначения в исследовательское про-

странство. В 1950-2020-е гг. изучение социальной памяти прочно укоренилась и 

выделилось в качестве направления исследования в социально-гуманитарных 

науках и стала предметом исследования социологов, историков, психологов, куль-

турологов, антропологов, литературоведов и др. [2, c. 107-109]. 

Изучение социальной памяти в отечественной социогуманитаристике начало 

складываться со второй половины 1960-х гг. Его основу заложили исследования со-

ветского философа Я. К. Ребане, который первым в советском обществоведении по-

ставил понятие «социальная память» в ряд общенаучных понятий, отграничил это 

явление от генетической памяти и охарактеризовал социальную память в контексте 

сложных социальных информационных процессов, охарактеризовал социальную 

память как «своеобразное хранилище результатов практической и познавательной 

деятельности, выступающих в информационном отношении базисом формирования 

сознания каждого человека, а также базисом функционирования и развития индиви-

дуального и общественного познания, показал группы носителей социальной памя-

ти и основные средства доступа к ним в качестве универсального базиса обще-

ственного и индивидуального познания». Им были впервые поставленные и проана-

лизированы информационные аспекты понимания социальной памяти [3, c. 44-54]. 

В 1970-е – первой половине 1980-х гг. Ю. А. Левада, В. А. Ребрин, Б. С. Илиза-

ров, В. А. Колеватов и др. определили и представили в своих работах достаточно 

широкий диапазон изучения явлений, связанных с социальной памятью [4, c. 60-69; 

5]. Постсоветский период изучения социальной памяти в 1990-2010-е гг. характери-

зуется отходом от принципа партийности в науке с неизменной и исключительной 

опорой на марксистско-ленинскую методологию еѐ изучения. Включение в иссле-

довательское пространство изучения социальной памяти новых методологических 

подходов и развитие междисциплинарных связей в социогуманитаристике повлекло 

расширение диапазона исследований (А. В. Соколов, Л. П. Репина, А. И. Макаров, 

А. А. Дорская и др.). Во многом этому способствует и публикация в России перево-

дов классических работ по изучению социальной памяти. Все это вывело проблема-

тику изучения социальной памяти на новый уровень осознания еѐ как явления и по-

знавательного средства. Социальная память изучалась и изучается в самых различ-

ных познавательных проекциях, характеризующих ее виды, уровни, процессы влия-

ния на современность и др. вопросы [6, c. 12-26].  

Подходы к изучению социальной памяти в современных социально-

гуманитарных науках представляю достаточно большой спектр направлений еѐ изу-

чения - структурно-функциональный (М. Хальбвакс, Э. Дюркгейм, М. Мосс и др.), 
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социально-психологический (Э. Фромм, В. Вундт, П. Жане, 3. Фрейд, К. Юнг и др.), 

информационный (В. Г. Афанасьев, Я. К. Ребане, Э. Тоффлер и др.), культурно-

семиотический (Я. Ассман, Ю. М. Лотман, О. Г. Эксле, О. Т. Лойко и др.), структу-

ралистский (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Лакан, Р. Барт и др.) [7, с. 92-106]. Выбор 

того или иного подхода позволяет, как отмечает Э. Г. Юдин, обеспечить «принци-

пиальную методологическую ориентацию исследования, как точку зрения, с кото-

рой рассматривается объект изучения» [8, с. 69]. В рамках настоящей статьи пред-

ставляется целесообразным выбор информационного подхода как наиболее отвеча-

ющего и соответствующего цели изучения места и роли памяти и наследия в сопря-

жении с научной историографией в научной деятельности.    

Информационный подход к изучению социальной памяти акцентирует внимание 

на механизмах и ресурсах передачи накопленного опыта и знаний от поколения к 

поколению как коммуникативно-информационных процессах. Социальная память в 

контексте информационного подхода выступает как «специфическая надындивиду-

альная система информации, обеспечивающая накопление, хранение, передачу су-

щественно важной, программирующей поведение индивидов информации от поко-

ления к поколению (вертикальный обмен информацией), а также обмен информаци-

ей между людьми одного поколения (горизонтальный обмен информацией)» – от-

мечает В. Г. Афанасьев [9, c. 45-46]. Информационный подход позволяет опреде-

лить «социальную память общества как систему накопления, хранения, воспроиз-

водства и трансляции коллективного опыта и знаний, значимых для функциониро-

вания и развития социума» [10, c. 73]. Он исходить из понимания последней как 

«сложной информационной системы, функцией которой является сохранение и ак-

туализация информации о прошлом социальной системы» [11, c. 165]. Одновремен-

но следует учитывать современные возможности расширения доступа к историо-

графическим источникам в современном информационном обществе за счѐт ин-

формационных ресурсов и электронных баз данных (электронных библиотек, спра-

вочно-информационных систем и др.), которые повышают эффективность исследо-

вательских практик [12, c. 13-22]. 

Субъектный элемент социальной памяти связан с еѐ носителями и восприяти-

ем опыта прошлых поколений на индивидуальном и коллективном уровнях, а еѐ 

субъекты выступают как носители социальной памяти, которые формируют, 

транслируют и интерпретируют общую и специализированную социальную инфор-

мацию, передаваемую от поколения к поколению. Субъективный контекст социаль-

ной памяти соединѐн с рассмотрением человека и социальных общностей как свое-

образной «системы», занятой поиском и переработкой социальной ретроспективной 

информации об опыте деятельности предшествующих поколений в определѐнных 

сферах жизнедеятельности. При этом важно учитывать систему взаимоотношений 

индивидуальной и коллективной памяти в функционировании социальной памяти.  

Человек как субъект социальной памяти формируется в процессе социализации 

его биологической памяти. Для этого «человек должен был овладеть своей нату-

ральной, биологической памятью, подчинить еѐ деятельность новым условиям свое-

го социального бытия, должен был заново воссоздать свою память, сделав еѐ памя-

тью человеческой», – отмечает известный советский психолог А. Н. Леонтьев [13, c. 

31]. Из всех разделов индивидуальной памяти человека (образный, семантический, 

аффективный, моторный, самосознание) именно семантический раздел памяти как 
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словесно-логический опирается «на слова, понятия, высказывания, абстрактные 

идеи» и выступает как «память о языках, текстах и знаниях» [14, c. 70-72]. Семанти-

ческая память в связи с индивидуальной социальной памятью выступает еѐ своеоб-

разной «поисковой системой» – тезаурусом памяти [15, c. 47-59; 16, с. 118-128]. Ин-

дивидуальная память человека характеризуется двумя чертами – «в качестве формы 

сознания, память целиком и полностью индивидуальна. ... В первую очередь, мы 

запоминаем свой собственный опыт, а воспоминаемое прошлое представляет наше 

достояние...» и что «хранящееся в памяти прошлое – имеет одновременно личный и 

коллективный характер» – отмечает американский историк Дэвид Лоуэнталь [17, c. 

307-308].  

Коллектив в качестве субъекта социальной памяти выступает как социальная 

общность людей, функционирование которой в качестве носителя социальной памя-

ти связано с осознанием потребностей и значения фиксации общего для него накоп-

ленного опыта через коллективное сознание. На это обращает внимание Ю. М. 

Лотман, указывая, что «подобно тому, как индивидуальное сознание обладает свои-

ми механизмами памяти, коллективное сознание, обнаруживая потребность фикси-

ровать нечто общее для всего коллектива, создаѐт механизмы коллективной памя-

ти» [18, c. 345]. Важно учитывать, что коллективный уровень социальной памяти 

может рассматриваться как «сложная сеть общественных нравов, ценностей и идеа-

лов, отмечающая границы нашего воображения в соответствии с позициями тех со-

циальных групп, к которым мы относимся. Именно через взаимосвязь этих отдель-

ных образов формируются социальные рамки (cadres sociaux) коллективной памяти, 

и только внутри этой системы координат может быть расположена индивидуальная 

память, если ей суждено выжить» – определяет американский историк Патрик Хат-

тон [19, c. 200]. 

Взаимодействие индивидуальной и коллективной памяти в контексте памяти со-

циальной является имманентным свойством последней. Именно «благодаря обще-

нию между людьми и традиции как коммуникации между поколениями знания спо-

собны накапливаться и храниться. Это – бесценный запас всеобщего опыта. Рожда-

ясь, входя в общение с другими, погружаясь в язык, человек становится проводни-

ком знания (образов, понятий, схематизмов мышления), накопленного его рефе-

рентной группой. Продолжительность жизни группы намного превышает продол-

жительность жизни отдельного человека. Причастность к памяти группы позволяет 

каждому человеку виртуально проживать более долгую жизнь, чем та, которая от-

пущена ему в биологическом существовании. Если же допустить, что человеческие 

сообщества тоже способны вступать в обмен знаниями с другими группами, то 

групповая память вливается в некую общегрупповую надындивидуальную память» 

– отмечает А. И. Макаров [20, c. 10]. В данном контексте социальная память взаи-

модействует с такими культурно-познавательными явлениями как преемственность 

и рецепция.  

Познавательный элемент в составе социальной памяти выступает как «обу-

словленный прежде всего общественно-исторической практикой процесс приобре-

тения и развития знания, его постоянное углубление, расширение, совершенствова-

ние и воспроизводство. Это такое взаимодействие объекта и субъекта, результатом 

которого является новое знание о мире. ... Познание как форма духовной деятельно-

сти существует в обществе с его возникновения, проходя вместе с ним определѐн-
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ные этапы развития» – отмечает В. П. Кохановский [21, c. 5-6]. При этом важно 

учитывать, что познавательная деятельность человека, реализуясь во времени и в 

поколенческом срезе, посредством социальной памяти, как указывает А. Ассман, 

«отделяется от живых носителей и переходит на материальные информационные 

носители» [22, c. 32]. 

Память как динамический процесс накопления знаний во времени связана с тем, 

что сама социальная память есть «осуществляемый обществом с помощью специ-

альных институтов, устройств, средств, процесс фиксации в общезначимой форме, 

систематизации и хранения (вне индивидуальных человеческих голов) теоретически 

обобщѐнного коллективного опыта человечества, добытого им в процессе развития 

науки, философии, искусства, знаний и образных представлений о мире. Хранящие-

ся в книгах и в других средствах социальной памяти сведения тем или иным путѐм 

выдаются для "переписывания" в память индивидов и, следовательно, для исполь-

зования людьми в их разнообразной деятельности. Эта память – неотъемлемый эле-

мент духовной жизни общества, его общественного сознания» – отмечает В. А. Реб-

рин [23, c. 44-45]. Накопление человеческого опыта, как отмечает Б. С. Илизаров, 

проходит в своѐм развитии три этапа – репродуктивный, реконструктивный и кон-

структивный. Не останавливаясь подробно на первых двух этапах, подчеркнѐм 

значение последнего – конструктивного этапа, который определяется по мере то-

го, как в обществе происходит процесс «подлинного овладения своей собственной 

памятью» и когда познание «перешло от стихийного накопления ретроспективной 

информации к сознательной еѐ концентрации в специально созданных для этого ин-

ститутах-депозитариях. От архивов-библиотек древности, ведомственных архивов, 

кабинетов с раритетами и частных хранилищ был пройден путь к разветвлѐнной 

сети общенациональных библиотек, архивов, музеев и др.». На этом этапе социаль-

ная память приобрела «большую хронологическую глубину и системную целост-

ность» [24, с. 326-327].  

Виды социальной памяти не могут рассматриваться вне и без учѐта понимания 

оснований выделения еѐ видовых характеристик. Поскольку социальная память свя-

зана с направлениями деятельности человека и социума, она, соответственно, фраг-

ментирована на отдельные взаимосвязанные и взаимодействующие секторы, харак-

теризующихся спецификой накопленного опыта и знаний и позволяющей выделить 

отдельные виды социальной памяти. Видовая конфигурация социальной памяти 

представляет интерес с точки зрения выделения особенностей отдельных видов 

деятельности человек, которые порождают и накапливают знания в определѐнных 

сферах жизнедеятельности общества. В общем отдельные виды социальной памяти, 

как указывает С. С. Розова, «можно отождествлять с ячейками социальной памяти, 

устроенной по особому классификационному типу. Они содержат различные зна-

ния, единство которых внутри каждой ячейки задаѐтся тем, к чему эти знания отно-

сятся. Следовательно, ячейка – это такой способ организации знаний, когда они 

объединены своим общим отношением, своей "привязкой" к одному и тому же» и 

это всегда «знания о чем-то, о каких-то объектах» [25, c. 8]. На этой основе в связке 

деятельность-знания и отложении последних в «ячейках социальной памяти» можно 

говорить о наличии видов последней. Поэтому в современной социогуманитаристи-

ке выделяются виды социальной памяти с точки зрения объектов передачи опыта и 
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знаний – историческая, культурная, этно-социальная, коммуникативная, семейно-

родовая и др. Специфическим видом социальной памяти выступает память научная. 

Научная память как разновидности социальной памяти выступает в качестве 

особой и соединена с наукой как особым видом познавательной деятельности чело-

века, направленный на получение, обоснование и систематизацию знаний и связан-

ных с ними носителей информации. При этом особо подчеркнѐм, что научная па-

мять в пространстве социальной памяти характеризуется ее тесной взаимосвязью с 

другими еѐ видами и, прежде всего, историческая и культурной видами памяти. По-

нимание этих взаимодействий и пересечений имеют решающее значение в понима-

нии взаимодействия их в историографии как истории развития науки как в целом, 

так и отдельных научных дисциплин.    

Научная память и историческая память взаимодействуют в плане того, что они 

связаны с постижением опыта деятельности социума. Но при этом их следует раз-

личать. Историческая память по отношению к памяти научной носит более общий 

характер и «рассматривается как сложный социокультурный феномен, связанный с 

осмыслением исторических событий и исторического опыта» и «понимается как 

одно из измерений индивидуальной и коллективной (социальной памяти) – как па-

мять об историческом прошлом или … как символическая репрезентация историче-

ского прошлого» – отмечает Л. П. Репина [26, c. 10]. При этом научная память кон-

центрирует своѐ внимание в исторической проекции хода производства и фиксации 

знаний. Здесь в научных изысканиях, как отмечает В. И. Вернадский, «историческое 

изучение является единственной возможностью их быстрого проникновения в 

научную мысль и единственной формой критической оценки, позволяющей отли-

чить ценное и постоянное в огромном материале этого рода, создаваемом человече-

ской мыслью. Значительная часть этого материала имеет преходящее значение и 

быстро исчезнет. Чем скорее можно это понять, тем быстрее будет движение пашей 

мысли, рост нового научного миропонимания. Такой отбор научного и важного 

точнее и быстрее всего может быть произведѐн при историческом его изучении» 

[27, c. 223-224]. 

Научная намять и культурная память взаимосвязаны через место   науки в 

культуре общества и культуры в научной деятельности. На их пересечениях научная 

память выступает средством обращения к приобретѐнным ранее знаниям. М. К. 

Мамардашвили в связи с этим подчѐркивает, что «культурой наука является в той 

мере, в какой в ее содержании выражена и репродуцируется способность человека 

владеть им же достигнутым знанием универсума и источниками этого знания и вос-

производить их во времени и пространстве, т. е. в обществе, что предполагает, ко-

нечно, определѐнную социальную память и определѐнную систему кодирования. 

Эта система кодирования, воспроизводства и трансляции определѐнных умений, 

опыта, знаний, которым дана человеческая мера или, вернее, размерность человече-

ски возможного, система, имеющая прежде всего знаковую природу, и есть культу-

ра в науке или наука как культура» [28, c. 42]. Этим указывается на преходящее зна-

чение культуры в науке с точки зрения знания и критического освоения научного 

наследия прошлого, опоры на него при поведении научных изысканий.  

Субъектный элемент научной памяти связан с особенностями состава субъектов 

научной деятельности и, соответственно, еѐ носителями являются отдельные учѐ-

ные, научные коллективы и сообщество учѐных в целом. Учѐный является основ-
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ным субъектом научной памяти. Он использует собственную индивидуальную па-

мять и память научных коллективов и научного сообщества как коллективную па-

мять для доступа к научному наследию. Соответственно отдельный учѐный и кол-

лективные субъекты – научные коллективы и научное сообществ – на своих уров-

нях являются хранителями и сообразными ретрансляторами научной памяти и 

наследие. Более того – научная память, как и память любого профессионального 

сообщества, обеспечивает вхождение учѐного в научное сообщество как корпора-

цию. На это обращает внимание Морис Хальбвакс – «Человек при вступлении в 

профессию должен одновременно и научиться применять некоторые практические 

правила, и проникнуться так называемым корпоративным духом, который есть не 

что иное, как коллективная память профессиональной группы. То, что такой дух 

формируется и крепнет из века в век, вытекает из того факта, что функция, служа-

щая его носителем, сама существует уже долго, а выполняющие еѐ люди находятся 

в частых сношениях, выполняют одинаковые или, во всяком случае, однородные 

операции и все время ощущают, что деятельность каждого из них, сочетаясь с дру-

гими, служит общему делу. Но одновременно их сближает друг с другом и то, что 

их функция отличается от других функций социального целого и что в интересах 

своей профессии им важно не давать затемниться этим отличиям, но, наоборот, 

тщательно обозначать и подчѐркивать их» [29, c. 228]. 

2. Научное наследие как отражение результатов научной деятельности 

Научное наследие как результат научной деятельности одновременно является 

и неотъемлемой частью духовной культуры общества. В данном контексте необхо-

димо учитывать, что указанный вид наследия входит в состав социального наследия 

как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных предшествую-

щими поколениями и оказывающих существенное влияние на жизнедеятельность 

последующих поколений. Оно является каналом, по которому, как отмечает Б. С. 

Илизаров, происходит наследование «исторически конкретным, социальным чело-

веком, а через него очередным поколением людей определѐнной совокупности 

культурно-информационных средств (в широком смысле слова), созданных пред-

шествующими поколениями». По его мнению, «термин «социальное наследство» 

шире общеизвестного понятия «культурное наследие», под которым чаще понима-

ется совокупность культурных ценностей, создаваемых в обществе или приобрета-

емых им в процессе исторического развития. В понятие «социальное наследство» 

включаются не только высокие достижения культуры, представляющие собой соци-

альные ценности человечества, но и весь обыденный опыт, воплощѐнный в созна-

нии (памяти) людей и в отчуждѐнных от сознания продуктах их деятельности. Если 

рассматривать это понятие с точки зрения теории информации, то социальное 

наследство можно определить и как совокупность всей социальной информации, 

которой обладали уходящие из жизни поколения» [30, c. 60-69]. 

Далее следует учитывать, что наследие в социальной, исторической и научной 

памяти связано фиксацией результатов познавательной деятельности человека (и 

социума в целом) и отражается в еѐ продуктах. Акцентируя на этом внимание, М. А. 

Розов отмечает, что «человеческое познание, будучи общественно-историческим 

процессом, неразрывно связано с таким явлением, как социальная память. Продук-

ты этого познания, накапливаемый опыт должны как-то фиксироваться, сохранять-

ся, транслироваться, должны становиться всеобщим достоянием. Только благодаря 
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социальной памяти наш опыт перестаѐт быть фактом исключительно мира менталь-

ных состояний и переходит в сферу попперовского «третьего мира». Можно поэто-

му сказать, что познание в его специфически человеческом проявлении – это разви-

тие содержания и механизмов социальной памяти» [31, c. 178]. При этом заметим, 

что Карл Поппер в концепции «трѐх миров» обращает внимание на то, что вместе с 

физическим миром, наблюдаемой природой («первый мир») и сферой человеческо-

го познания и протекающих в мозгу людей психических процессов («второй мир») 

возникает «третий мир» именно «как продукт деятельности человека» и, по мне-

нию, именно «"третий мир" есть человеческий продукт, человеческое творение» [32, 

c. 118, 119, 158]. Именно «третий мир» составляет основу социального наследия.  

Виды социального наследия связаны и фрагментируются по сферам жизнедея-

тельности общества, что позволяет выделить конкретные его виды, корреспондиру-

ющие видам социальной памяти. Соответственно выделяется наследие историче-

ское, культурное, научное и др.  Культурное наследие, например, определяется как 

«совокупность национальных культурных ценностей, материализованных в науч-

ных открытиях, произведениях искусства, словесности, памятниках архитектуры, в 

сохранении культуры языка» [33, c. 7]. Специфическое место в культурном насле-

дии занимает общественная мысль выступает как «осознанное и социально-

значимое отображение реально существовавшей и существующей действительности 

(т. е. общественной жизни) в виде исторически обусловленной динамической си-

стемы идей и взглядов того или иного общества, имеющей значение для всего насе-

ления и господствующей в данное время» [34, c. 74-76]. Своеобразие этой разно-

видности наследия состоит в «нематериальной материи», непосредственно связан-

ной с мыслителем и зафиксированной в его произведениях [35, c. 44].  

Юридическое наследие в научной литературе выделяется и позиционируется как 

специфически вид социального наследия, которые связано с юриспруденцией. В 

общем плане оно выступает как «вся совокупность юридических явлений, отноше-

ний, состояний, результатов деятельности и опыта, доставшихся национальной пра-

вовой системе конкретного общества (региона и т. п.) от прошлых этапов и перио-

дов общественного развития» и содержит в своѐм составе три части: (1) «достиже-

ния правовой культуры»; (2) «юридический опыт прошлого»; (3) «остатки старых 

правовых институтов, явлений, форм и т.п.» – отмечает В. Н. Карташов [36, c. 11-

12].  При этом к достижениям «правовой культуры» относится достаточно широкий 

диапазон источников, входящих в юридическое наследия. Среди них результаты 

изучения политико-правовых явлений мыслителями прошлого – их произведения 

как продукты интеллектуальной деятельности и основой вид носителей информа-

ции – историко-юридических источников, позволяющих изучать политико-

правовую мысль в исторической проекции. Одновременно это и научные произве-

дения, входящие и составляющее историографию истории политических и право-

вых учений, которые являются составной частью юридического наследия. 

Научное наследие как продукт научной деятельности включает «опубликован-

ные результаты научных исследований и экспериментов, библиографические и фак-

тографические базы данных, сведения об учѐных, их научной деятельности, публи-

кациях, проектах и т.п., а также большое количество неопубликованных докумен-

тов, таких как отчѐты, письма, воспоминания, записки, фотоматериалы и т.п.» [37, c. 

91]. Именно научное наследие отражает как развитие науки в целом, так и отдель-
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ных научных дисциплин. Но научное наследие не просто «полное собрание» науч-

ных достижений прошлого – оно проходит проверку и оценку временем, поскольку 

в ходе научной деятельности оцениваются, отбираются и концентрируются наибо-

лее значимые образцы научного опыта, которые и передаются посредством научной 

памяти и наследия следующему поколению учѐных и обществу в целом. На это об-

ращает внимание М. К. Мамардашвили, подчѐркивая, что «развитая наука всегда 

"подтягивает" за собой своѐ прошлое: чтобы сохранить прежние достижения в каче-

стве действенных ценностей, она постоянно переосмысливает и перерабатывает их 

(обобщая их, сокращая и "уплотняя") в духе логического строя и содержания совре-

менного знания. Отдельный учѐный имеет дело больше всего с этой уже "подтяну-

той" историей, а не с исходной индивидуальной формой, в которой первоначально 

получены определѐнные результаты познания; он выходит, следовательно, за рамки 

архаических форм зависимости от труда предшественников» [46, c. 91].  

Одновременно следует учитывать, что «наука связана не только с производством 

знаний, но и с их постоянной систематизацией. Монографии, обзоры, учебные кур-

сы – все это попытки собрать воедино результаты, полученные огромным количе-

ством исследователей в разное время и в разных местах. С этой точки зрения науку 

можно рассматривать как механизм централизованной социальной памяти, которая 

аккумулирует практический и теоретический опыт человечества и делает его все-

общим достоянием» – отмечает М. А. Розов [38, c. 90]. В этом проявляется и связь 

между научной памятью и научным наследием. В полной мере это относится и к 

юриспруденции.  

3. Научная историография и историографические процессы 

в контексте научной памяти и наследия 

В настоящее время наука имеет дело и взаимодействует с конструктивной фор-

мой социальной памяти, является еѐ неотделимой частью и концентрируется на 

уровне изучения историографических процессов в научной деятельности. Послед-

няя отражается в продуктах научной деятельности и структурированной по обла-

стям научного знания, которые собственно и отражает научная историография как 

сфера знания, которая направлена на изучение зафиксированной в научных произ-

ведениях и других историографических источниках истории развития науки.  

Научная историография и научная память в современной социогуманитари-

стике выступает как одно их своеобразных «мест памяти», в которых, как отмечает 

французский историк Пьер Нора, «память кристаллизуется и находит своѐ убежи-

ще». Он, раскрывая содержание метафоры «места памяти», подчѐркивает – «Музеи, 

архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, мону-

менты, храмы, ассоциации – все эти ценности в себе – свидетели другой эпохи, ил-

люзии вечности».  Одновременно указывается и на то, что «исследуя свои матери-

альные и концептуальные ресурсы, процедуры своего собственного производства, 

социальные каналы своего распространения и механизмы своего собственного пре-

вращения в традицию, вся история целиком вступает в свой историографический 

возраст, достигнув своей деидентификации с памятью. Память сама превратилась в 

предмет возможной истории» [29, c. 17, 23, 26]. В контексте указанного следует об-

ратить внимание на общею посылку подхода П. Нора по поводу взаимодействий 

памяти и историографии, в которых последняя позволяет вывести («деидентифици-

ровать») за пределы памяти историографические знания, подвѐрнутые социально-
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политическим влияниям общественной памяти, и перевести их посредством научно-

го анализа на уровень репрезентации профессионального историографического зна-

ния как такового – системы знаний науковедческого, эмпирического, теоретическо-

го, биографического и методологического характера. 

Научная историография, научная память и история науки взаимодействуют через 

изучение генезиса и процесса развития науки, состоявшихся в прошлом и анализи-

руется «как именно возникла наука, какими конкретными путями она развивалась» 

– отмечает И. С. Тимофеев [42, с. 244-245]. История науки как отрасль научного 

знания находит преломление через историографию науки, которая в современном 

понимании рассматривается как сфера знаний, охватывающая «различные формы 

историко-научных реконструкций, которые изображают реальный исторический 

процесс развития науки на базе соответствующих месту и времени методов иссле-

дования, способов отбора, описания и интерпретации научных текстов, открытий, 

научных теорий» – подчѐркивает Л. А. Маркова [43, с. 333-334]. Это же  относится 

и к отдельным научным дисциплинам,  каждая из которых имеет собственные исто-

риографические разделы, которые фрагментированы по отдельным сферам научно-

го знания или научным дисциплинам – историография истории, историография фи-

лософии, историография социологии, историография политологии и др. В этом от-

ношении не является исключением и юриспруденция, поскольку  отдельные юри-

дические науки имеют свою историю развития, отражѐнную в научно-отраслевой 

научной литературе – еѐ историографии. Следует учитывать и то, что «историогра-

фия науки – это не только память науки, ее архив, но и средство ее активного осво-

ения и развития» – подчѐркивает С. Р. Микулинский. Он справедливо обращает 

внимание на то, что «историки науки создали множество трудов… Извлекли из за-

бвения массу фактов и событий, проанализировали в деталях с большой тщательно-

стью жизнь и научные труды великого множества специалистов различных обла-

стей знаний, и притом не только их самых выдающихся представителей. Выявлен 

огромный эмпирический материал, без которого невозможно было бы изучение раз-

вития науки» [45]. 

Особое место в научной историографии принадлежит исследованию жизни и де-

ятельности классиков, их классических текстов как памяти о прошлом и составной 

части памяти культурной. На это обращает внимание Ян Ассман, который указыва-

ет на выделение в истории «абсолютных учителей» и тексты как остановившаяся 

«древность» приходят в нестоящее не как «чужое» и они, «как своего рода классика, 

становятся воплощением нормативных и формирующихся ценностей» [40, c. 99, 

129, 299-300]. При этом следует учитывать и весьма важный тезис о том, что «клас-

сикой оказывается та часть прошлых достижений культуры, которая сохраняет свою 

актуальность в настоящем и продолжает существовать и оставаться востребованной 

наряду с более поздними произведениями искусства, философскими и политиче-

скими идеями, научными концепциями и теориями» – подчѐркивают И. М. Савелье-

ва и А. В. Полетаев [41, c. 18]. В контексте указанного выделяются классические 

историографические научные тексты – произведения основоположников этого 

направления в социогуманитаристике, которые заложили основания корпуса исто-

риографических знаний и на основе которых оно развивается. Эта «помнящая куль-

тура настоящего» находит преломление в трѐх срезах – классическом наследия об-

щественной, политической и правовой мысли, еѐ исследовании в произведении учѐ-
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ных и изучении истории науки историографами. В полной мере это относится и к 

истории политических и правовых учений и историографии последней. 

В истории науки подчѐркивается  значение изучение истории самой истории 

развития научного знания в науке в целом, отдельных отраслях и дисциплинах 

научных знаний. В этом отношении историография выступает как аналитический 

срез и фиксация генезиса научного знания уже в историографических трудах. Не 

менее важными в изучении истории науки являются и науковедческие аспекты в 

истории наук - «размышления внутри историографии науки о том, как пишется ис-

тория науки, каков предмет ее исследования, какими методами пользуются истори-

ки науки, какую роль они отводят социальным факторам в истории науки и как 

определяют место науки в обществе, как интерпретируют научные революции и т. 

д.» - отмечает Л. А. Маркова [43, c. 10-11]. И здесь научная память и научное насле-

дие приобретают основное, базисное значение для историографических исследова-

ний в истории политических и правовых учении, занимая «третью позицию» после 

произведений мыслителей и  исследований политико-правовой мысли. 

Научная историография, научная память и история науки взаимодействую 

через изучение, в пространстве изучения которой находится «генезис и процесс раз-

вития науки, состоявшиеся в прошлом» и анализируется «как именно возникла 

наука, какими конкретными путями она развивалась» – отмечает И. С. Тимофеев» 

[42, c. 244-245]. История науки как отрасль научного знания находит преломление 

через историографию науки, которая в современном понимании рассматривается 

как сфера знаний, охватывающая «различные формы историко-научных рекон-

струкций, которые изображают реальный исторический процесс развития науки на 

базе соответствующих месту и времени методов исследования, способов отбора, 

описания и интерпретации научных текстов, открытий, научных теорий» – подчѐр-

кивает Л. А. Маркова [43, c. 33-334]. Это же относится и к отдельным научным дис-

циплинам, каждая из которых имеет собственные историографические разделы, ко-

торые фрагментированы по отдельным сферам научного знания или научным дис-

циплинам – историография истории, историография философии, историография со-

циологии, историография политологии и др. В этом отношении не является исклю-

чением и юриспруденция, поскольку отдельные юридические науки имеют свою 

историю развития отражѐнную в научно-отраслевой научной литературе – еѐ исто-

риографии. При этом следует учитывать, что «историография науки – это не только 

память науки, ее архив, но и средство ее активного освоения и развития» – подчѐр-

кивает С. Р. Микулинский. Он справедливо обращает внимание на то, что «истори-

ки науки создали множество трудов… Извлекли из забвения массу фактов и собы-

тий, проанализировали в деталях с большой тщательностью жизнь и научные труды 

великого множества специалистов различных областей знаний, и притом не только 

их самых выдающихся представителей. Выявлен огромный эмпирический материал, 

без которого невозможно было бы изучение развития науки» [44, c. 7-8].  

В истории науки имеет особое значение изучение истории самой истории разви-

тия научного знания в науке в целом, отдельных отраслях и дисциплинах научных 

знаний. В этом отношении историография выступает как аналитический срез и фик-

сации генезиса научного знания уже в историографических трудах. Не менее важ-

ными в изучении истории науки является являются и науковедческие аспекты в ис-

тории наук – «размышления внутри историографии науки о том, как пишется исто-
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рия науки, каков предмет ее исследования, какими методами пользуются историки 

науки, какую роль они отводят социальным факторам в истории науки и как опре-

деляют место науки в обществе, как интерпретируют научные революции и т. д.» – 

отмечает Л. А. Маркова [45, c. 10-11]. И здесь научная память и научное наследие 

приобретают основное, базисное значение для историографических исследований в 

истории политических и правовых учении, занимая внимая «третью позицию» по-

сле произведений мыслителе и исследований политики-правовой мысли. 

Теоретико-методологические проблемы изучения историографии в контек-

сте научной памяти и наследия в последние десятилетия находятся в поле повы-

шенного внимания научного сообщества. В исследовательских практиках достаточ-

но чѐтко просматриваются эмпирический и теоретический уровни взаимодействия 

научной памяти, научного наследия и научной историографии, позволяющие пока-

зать значение и назначение этих культурно-познавательных средств в формирова-

нии научного мировоззрения, знания истории развития научного знания и овладе-

нии учѐным их в качестве инструментария исследования историографических про-

цессов. Не менее важное значение имеют и методологические аспекты историогра-

фического знания, который ориентируется на изучение методологических принци-

пов, подходов, конкретных методов, методики и технологий изучения истории 

науки. Одновременно следует учитывать и изменения отношения к историографи-

ческому знанию в условиях различных «методологических поворотов» с социально-

гуманитарных науках, которые существенно расширили на междисциплинарных 

уровнях палитру познавательного инструментария и привнесли новые исследова-

тельские возможности в изучение истории науки через исследование еѐ отражения в 

историографии. Все позволяет в научных исследованиях провести исторические 

реконструкции процессов формирования, фиксации и развития научного знания, 

которое отражают историографических источниках – научное труды. При этом эти 

«исторические реконструкции», как отмечает отечественный философ, академик В. 

С. Стѐпин, представляют «особый вид теоретического знания, ориентированный на 

освоение сложных, исторически развивающихся систем, который применяется как в 

социально-гуманитарных, так и в естественных науках» [46, c. 6]. Соответственно и 

научная историография как в целом, так и на уровне научных дисциплин, формиру-

ет свою систему теоретико-методологических знаний, способствующих изучению 

истории науки и на основе изучения научного опыта развитию соответствующих 

отраслей научного знания.  
Подводя итоги, обратим внимание на следующее. Научная память как специфи-

ческий вид социальной памяти, который во взаимодействии с памятью историче-
ской и культурной, выступает в качестве культурно-познавательного средства в 
изучении процессов накопления и систематизации научных знаний в сфере научной 
деятельности. Обращение к наработкам в области изучения социальной и научной 
памяти позволяет их использовать в различных областях научного знания и акцен-
тировать внимание на процессах передачи научной информации – опыта и знаний – 
от одного поколения учѐных к другому поколению. Соответственно научное насле-
дие выступает прежде всего, как результат научной деятельности и отражается как в 
научных произведениях учѐных, так и других носителях информации, позволяющих 
показать характер научной деятельности еѐ результаты. Входя в социальное насле-
дие общества, наследие научное представляет результаты научной деятельности, 
выступает в качестве основы для исследования еѐ развития и тематического анализа 
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направлений развития как в науке в целом, так и в отдельных научных дисципли-
нах, включаю и юриспруденцию. В свою очередь научная память и научное насле-
дие неразрывно связаны с историей науки, которая отражается и фиксируется в ис-
ториографическом наследии – текстах научных трудов.  Это позволяет говорить о 
научной историографии как продукте научной памяти и элементе научного насле-
дия. Именно на этом пересечении указанных явлений возможна реконструкция ис-
тории развития научных дисциплин в различных тематических исследовательских 
проекциях. 
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В настоящее время исследование исторического начала народного представительства в органах 

власти является крайне важным аспектом изучения данного явления. Многие научные исследования 

посвящены анализу исторического происхождения народного представительства, однако, к сожале-

нию, сформировались определенные штампы, которые, по мнению автора, несколько упрощенно ис-

толковывают эволюцию данного понятия, акцентируя внимание на поверхностные аналогии между 

историей и современностью государства. Автором исследуется генез политико-правовой мысли о 

народном представительстве как обязательной составляющей комплексного анализа конституционно-

правовой природы данного явления. 

Ключевые слова: генезис, парламент, народное представительство. 
 

Одним из основных вопросов, рассматриваемых в контексте изучения парла-

ментаризма и роли парламента в системе органов государственной власти, являет-

ся в том числе и представительная функция парламента. Перед тем, как рассмот-

реть теоретические аспекты формирования современного представительства, 

остановимся на некоторых фрагментах предыстории народного представитель-

ства. Немецкий ученый ХХ ст. К. Каутский отмечал, что представительные учре-

ждения встречаются в очень ранние периоды, еще в период варварства. «Действи-

тельно, как только расширилась область некоторых общественных дел, как только 

она стала охватывать более значительный круг их, так что уже стало невозможным 

разрешить эти дела в одном собрании, на котором присутствовали бы все заинте-

ресованные лица собраниями немногих лиц, их предводителей» [1, с. 18-19].  

В  древней демократии первичным было непосредственное народовластие. 

Народное собрание, на которое собирались все полноправные граждане государ-

ства, осуществляло управление делами государства. То есть, каждый из присут-

ствующих непосредственно реализовывал право на участие в делах государства и 

общества. Однако использование своих политических прав постепенно и вовсе не 

соответствовало ни большим размерам современных государств, ни другим усло-

виям жизни. Так, российский  ученый В. Водовозов в своем исследовании эволю-

ции всеобщего избирательного права на западе отмечал, что при отсутствии прак-

тической возможности сходиться вместе для разрешения общих дел, граждане вы-

бирают среди общества особых лиц, - делегатов или депутатов, являющихся пред-

ставителями их интересов и убеждений и вместо них обсуждают и разрешают об-

щественные дела [2]. То есть участие граждан в государственных делах в форме 

непосредственной демократии впоследствии становится организационно невоз-

можным и вследствие этого возникает необходимость в создании и функциониро-

вании органа народного представительства. Именно поэтому в начале ХХ ст. 

непосредственно всенародным собранием обсуждались законы и избирались 
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должностные лица только в четырех кантонах Швейцарии, которая по численно-

сти своего населения и географическим данным являлось не очень большим госу-

дарством. Во всех других государствах Западной Европы и Америки, не исключая 

и швейцарских кантонов и Швейцарского Союза в целом в ХХ ст. на смену непо-

средственному участию граждан в государственных делах пришло представитель-

ство и референдумы. Современный ученый-конституционалист В. Шаповал нача-

лом предыстории формирования и становления избираемых гражданами государ-

ственных представительных учреждений считает создание коллегиального органа 

– совета четырехсот в Афинах в Древней Греции, а также учреждений представи-

тельного характера, которые создавались на протяжении почти всех периодов су-

ществования древнегреческой демократии. То же самое касается и истории Рим-

ской империи. Но все эти учреждения являлись институтами так называемого со-

словного представительства [3].  Следует отметить, что  на современном этапе 

формально сословное представительство почти не существует, за исключением 

верхних палат западноевропейских парламентов, например, в палате лордов Вели-

кобритании. 

Современным парламентам в период феодализма исторически предшествовали 

сословно-представительные образования, среди которых первым в большинстве 

своем называют испанские кортесы, возникшие еще в ХII в. Позже такие органы 

начали возникать и в других странах Европы, например, во Франции, где органом 

сословного представительства выступали генеральные штаты. При этом характер 

и состав сословий в разных странах отличались друг от друга, однако обязатель-

ной чертой сословно-представительных парламентов было участие в их работе 

депутатов от «третьего сословия», под которым сначала понимали только жителей 

городов (горожан), а в меру освобождения крестьянства и оно вошло в эту группу 

[4]. 

Следовательно, истоки практического формирования и развития государствен-

ных учреждений представительного характера находятся в недрах государственно-

правовой истории. А для того, чтобы иметь представление о становлении предста-

вительной деятельности парламента с концептуальной точки зрения, необходимо 

обратиться к политико-правовой доктрине. Важным для понимания генезиса пред-

ставительной функции парламента является освещение содержания политико-

правовой теории и философских убеждений французских и английских мыслите-

лей ХII – ХVIII вв. Со времен возникновения доктрины распределения властей и 

вплоть до наших дней возникло множество разнообразных предложений и взгля-

дов по конкретным вопросам организации и функционирования законодательных 

органов. В.М. Шаповал в исследовании исторических аспектов парламентаризма 

отмечает, что в Англии еще в ХII в. формировались политические тезисы против 

неограниченной королевской власти и обнародовались соответствующие тракта-

ты. Декларировалась идея о том, что законодательная власть должна принадле-

жать не одному лицу, королю, а «лучшим людям» [5, с. 18]. Вышеизложенное сви-

детельствует не только о начале процесса формирования идей распределения вла-

стей, но и о легальном и публичном характере этого процесса. Определенные по-

литические процессы были отражены в произведениях Дж. Локка, который пред-

ложил развернутую теорию распределения властей. Дж. Локк различал три вида 

власти – законодательную, исполнительную и союзную (федеративную). Власть, 
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по мнению Дж. Локка, неравноправна. В частности, законодательная власть – пар-

ламент – является высшей, а все иные виды власти происходят от нее и подчиня-

ются ей. Но законодательная власть не безгранична. Она является доверенной вла-

стью, а верховная власть остается за народом, и только она может изменять состав 

законодательного органа или даже отстранить его от решения государственных 

дел. То есть парламент осуществляет власть от имени народа и суверенитет при-

надлежит народу [4, с. 274-275]. 

Один из известнейших представителей британской общественно-политической 

мысли ХVIII в. Э. Берк не воспринимал идею народного суверенитета. Он считал, 

что суверенитет принадлежит парламенту. Он не признавал миссии членов парла-

мента – передавать обобщенную точку зрения своих избирателей. Депутаты, по 

его мнению, являются лицами, которым, учитывая их мудрость и общественное 

положение, избиратели поручают осуществлять представительство. В своей дея-

тельности они должны руководствоваться своими убеждениями, а не соображени-

ями своих избирателей. 

Самым последовательным приверженцем идеи народного суверенитета был 

Ж.–Ж. Руссо, безоговорочно признававший народ единственным субъектом и но-

сителем суверенной власти, источником полномочий всех государственных орга-

нов. Исходя из этого, он считал принцип народного суверенитета несовместимым 

с представительной демократией, потому что последняя, на его взгляд, не содер-

жит в себе средств для выражения всеобщей воли народа. То есть в основе форми-

руемого суверенитета имеется всеобщая воля. Ж.-Ж. Руссо подчеркивает отличие 

всеобщей воли от воли всех: первая подразумевает общие интересы, вторая – ин-

тересы частные и представляет собой лишь совокупность проявленной воли част-

ных лиц. «Но, – объясняет он, – отбросьте из этих проявлений волю взаимно уни-

чтожающую крайности; в результате составления оставшихся расхождений полу-

чится всеобщая воля». Таким образом, отстаивая господство в государстве и его 

законах всеобщей воли, Ж.-Ж. Руссо решительно критикует различные частичные 

ассоциации, партии, группы и объединения, вступающие в неизбежную конкурен-

цию с сувереном. Их воля становится общей по отношению к своим членам и 

частной по отношению к государству. Этот процесс извращает процесс формиро-

вания настоящей всеобщей воли граждан, поскольку выясняется, что голосующих 

не столько, сколько людей, а только сколько организаций. «Наконец, когда одна из 

этих ассоциаций настолько велика, что одерживает верх над всеми остальными, 

получится уже не сумма незначительных различий, а одно единственное различие. 

Тогда нет уже всеобщей воли, и мысль, которая берет верх, есть уже не что иное, 

как мнение частное». В этой связи Ж.-Ж. Руссо присоединяется к взглядам Макиа-

велли о том, что «наличие сект и партий» вредит государству. «Если имеются ча-

стичные союзы, то следует увеличить их количество и тем самым предупредить 

неравенство между ними» [4, с. 294-299]. 

Вообще, такое понимание народного суверенитета, а также представительной 

власти отрицалось многими мыслителями и политическими деятелями, среди ко-

торых наиболее известными оппонентами во Франции в те времена были Ш. Мон-

тескье и Э. Сийес. Они восприняли идею народного суверенитета только через 

представительство народа, потому что народ, согласно их взглядам, не может быть 
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компетентен в непосредственном осуществлении законодательной и исполнитель-

ной власти. 

В своих поисках «духа законов» Ш. Монтескье отмечал, что одним из основ-

ных законов демократии является закон, согласно которому законодательная 

власть принадлежит только народу. Народ будет осуществлять эту власть через 

представительный орган – парламент. Согласно концепции Ш. Монтескье целесо-

образна двухпалатная структура представительного органа. Одна из палат должна 

быть народной, то есть формироваться из депутатов, избранных народом. Вторая 

палата будет носить аристократический характер и будет представлять наслед-

ственную знать [6, с. 103-104]. 

Следует подчеркнуть, что на континенте Европы двухпалатная парламентская 

структура формировалась под значительным влиянием идей Ш. Монтескье и во 

многих случаях отражала их общую сущность. Учение Ш. Монтескье сыграло за-

метную роль в становлении мировой политико-правовой мысли и повлияло на 

развитие государственных, в частности представительских институтов в новый 

период мировой истории. 

Что касается политико-правовых воззрений Э. Сийеса, то, по мнению некото-

рых ученых он по праву является родоначальником современной зарубежной тео-

рии народного представительства. Э. Сийес определял представительство необхо-

димым, поскольку непосредственную демократию считал невозможной. Он объ-

ясняет это увеличением населения стран, что привело к отказу от народного со-

брания и привело к избранию представителей. В идеях Э. Сийеса меняется сам 

характер представительства, и депутаты превращаются из простых передатчиков 

воли избирателей в их подлинных представителей, избираемых народом. Впослед-

ствии Э. Сийес высказывал достаточно категорическое мнение по поводу непо-

средственной демократии и заявлял об абсолютном значении представительной. 

Значительным достижением Э. Сийеса является формулировка развернутой кон-

цепции свободного депутатского мандата. Аргументируя эти свои мысли, ученый 

высказывал тезис о том, что депутаты являются представителями всей нации, а не 

округов, от которых они избраны. В Англии, подобных взглядов Ш. Монтескье и 

Э. Сийесу, придерживался основатель британского утилитаризма И. Бентам. Он 

характеризовал народный суверенитет как верховную "конститутивную" власть 

народа, в частности, как право назначать своих представителей для осуществления 

властных функций и их отстранение от власти через определенное время. Сам же 

народ, по его мнению, не может осуществлять власть, хотя способен выбирать для 

этого своих агентов и контролировать их. Гарантии обеспечения интересов насе-

ления И. Бентам видел в установленном всеобщем избирательном праве для из-

брания представительного органа всего народа. И. Бентам подчеркивал, что пред-

ставительная демократия, основанная  на всеобщем избирательном праве, является 

единственной рациональной формой правления. В представительной демократии 

эгоистические намерения, опосредованные соответствующими государственными 

учреждениями, превращаются в мощное орудие общественной пользы [7, с. 20].  

Представитель британской школы утилитаризма второй половины ХIХ ст. Дж. 

С. Милль глубоко проанализировал сам характер народного представительства. В 

своих «Размышлениях о представительном управлении» ученый не только опре-

деляет представительное управление как идеальную форму управления, но и опре-
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деляет условия для существования или внедрения представительного управления 

и характеризует те факторы (политические, социальные, правовые и психологиче-

ские), которые будут способствовать его качеству. Дж. С. Милль считает, что бла-

госостояние общества всегда зависит от усилий, прилагаемых его членами. По-

этому условия существования представительной формы правления, по его мне-

нию,: 1) желание народа ввести ее; 2) желание и способность народа делать то, что 

нужно для сохранения; 3) желание и способность выполнять обязанности и функ-

ции, которые она налагает [8, с. 170-178]. 

Следует отметить, что важным психологическим фактором становления и раз-

вития представительного управления является уровень общего развития общества. 

То есть речь идет о возможности адаптации общества к представительному прав-

лению. Дж. С. Милль считает, что адаптация народа к представительной системе 

зависит во многом не от места, которое он занимает в иерархии народов земли, а 

скорее от того, имеет ли (и в какой мере) он то, что нужно для этой системы. Од-

нако эти необходимые реквизиты так тесно связаны со степенью всеобщего разви-

тия нации, что некая ответственность между ними и этой степенью – скорее ис-

ключение, чем правило. 

Весомым вкладом учения Дж. С. Милля в систему представительства, на наш 

взгляд, является активизация и повышение роли народа и отдельного индивида в 

процессе охраны и защиты собственных прав и интересов. Потому что сам народ 

может быть непригоден для представительного управления в результате чрезмер-

ной пассивности и готовности подчиняться. Активность народа имеет свое выра-

жение в разработке им представительных институтов. То есть, народ или какая-

нибудь многочисленная его часть через своих представителей – депутатов, кото-

рых этот народ периодически избирает, осуществляет верховную власть, контро-

лирующую общественные процессы. 

Представительная система правления имела своих сторонников и в Германии. 

Так, германский философ ХVIII в. Гегель в своем трактате по основам философии 

права подробно проанализировал государство как таковое, со всеми его атрибута-

ми. Анализируя законодательную власть, он затрагивает вопрос представительной 

демократии и неотъемлемого ее атрибута – избирательного права. Гегель отмеча-

ет, что «каждый  лично должен участвовать в обсуждении и решении общих госу-

дарственных дел, поскольку  – члены государства и дела государства – это дела 

всех и все вправе влиять на их решение своими знаниями и своей волей – пред-

ставление, которое хотелось бы внедрить в государственный организм как демо-

кратический элемент без всякой разумной формы, тогда как государственный ор-

ганизм таков только благодаря этой форме…». Но все не могут участвовать в ре-

шении государственных и общественных дел лично, поэтому выбирают для этого 

доверенных лиц – депутатов. Гегель считает, что «поскольку депутаты направля-

ются для  обсуждения и решения общих дел, то  их выборы имеют  смысл  в том 

случае, если они лучше разбираются в делах, чем индивиды, которые их делеги-

руют, а также если они защищают не личный  интерес любой общины, корпорации 

в противовес общему, а осознают значимость всеобщего. Поэтому они не находят-

ся в статусе доверенных лиц, уполномоченных, связанных инструкциями, тем бо-

лее что назначение собрания депутатов состоит в том, чтобы осуществлять живую, 

направленную на взаимный обмен сведениями, на убеждение и совместную сове-
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щательную деятельность» [9, с. 270-275]. По мнению Гегеля, введение представи-

тельства означает, что «…согласие должно быть дано не непосредственно всеми, а 

только уполномоченными лицами, поскольку отдельное лицо уже не участвует как 

бесконечное лицо. Представительство опирается на доверие… Человеку выража-

ют доверие, когда уверены в его готовности заниматься с чистой совестью моим 

делом как своим, прилагая к этому все свои знания» [9]. 

Таким образом, и Гегель, и Дж. С. Милль, выражая свои идеи относительно мо-

дели представительства, акцентируют внимание на значимости уровня сознания 

народа, а тем самым и определяют психологические факторы, влияющие на каче-

ство представительства народа в государстве. То есть, для того чтобы избирать 

своих представителей для выполнения «общего дела», для представительства сво-

их интересов, народу необходимо иметь представление о том, какое именно дело 

будут выполнять избранники. Для осознания того, насколько способны те или 

иные лица являться представителями, народ должен ориентироваться в тех про-

цессах, которые происходят в государстве и обществе того времени. 

Очень важен для современной концепции народного представительства в суж-

дениях Гегеля о представительстве пропорциональный характер представитель-

ства. Речь идет о том, что среди представителей народа должны быть лица, кото-

рые были бы знакомы со всеми профессиональными сферами общества и принад-

лежали к этим сферам (например, к торговле, фабрикам и т.д.). Только в том слу-

чае, когда представитель осознает все проблемы и интересы определенной части 

или сферы общества, он действительно может являться депутатом, реально может 

представлять общие интересы ввиду присутствия в нем интересов своей собствен-

ной объективной реальности. 

Британский государствовед Де Лольм считает, что «природа не щедра на свои 

дары, и наделяет лишь небольшое число людей головой способной к сложным 

комбинациям законодательства». Отсюда возникает потребность в орудии, через 

которое нация будет участвовать в осуществлении государственной власти, отсю-

да – потребность в создании и функционировании особого органа, собрания – из-

бранных лиц, способных к ведению государственных дел. Путем такого отбора 

способных и создается парламент, который, таким образом, не что иное, как «ор-

ганизованный народ» [10, с. 9]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что современная конституционно-

правовая доктрина признает существование суверенитета народа, осуществляемо-

го прежде всего в форме представительной демократии, а в отдельных случаях и с 

ограниченными целями в форме непосредственной демократии. Последняя может 

выступать как референдум (плебисцит), народная инициатива, прямое правление, 

осуществляемое через собрание населения соответствующей территории и т.д. 

Именно в таком понимании принцип народного (национального) суверенитета со-

держится в современных конституциях, подражая в этом вопросе унаследованно-

му ими конституционализму древних демократий. Законность современных кон-

ституций, независимо от того, приняты ли они парламентом, специально избран-

ным конституционным собранием или одобрены референдумами, основывается на 

согласии народа как единого суверена власти, который может устанавливать соб-

ственную форму правления и осуществлять государственную власть через избра-

ние своих представителей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В статье рассмотрены актуальность перехода учреждений и организаций от традиционного документооборота к 

электронному документообороту, описаны основные пути прохождения электронного документа, а именно – его 
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ку системы электронного документооборота в соответствии с нормативно-правовыми актами. 
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На современном этапе развития новейших IT-технологий и использования при 

обработке и передачи информации приводит к успешному и быстрому принятию 

управленческих решений. Совершенствование методов работы с документами в со-

временных условиях направлена на широкое использование современных информа-

ционно-коммуникационных технологий, ведь именно инструменты автоматизации 

способны обеспечить значительное улучшение качества и эффективности деятель-

ности работы специалистов, повышение открытости и прозрачности документаци-

онных процессов в организациях и учреждениях. 

Электронное делопроизводства в наше время стало применяться на все жизнен-

но-важные направления. 

Ведь, внедрение электронного делопроизводства является базовой предпосылкой 

для развития в учреждении эффективной цифровой экономики, прозрачности и от-

крытости управления и исполнительской дисциплины персонала. Трансформация 

традиционного делопроизводства в цифровой формат позволяет улучшить все эта-

пы документирования от создания документа к его хранению, что позволяет упро-

стить пути прохождения документа в электронном обороте организаций, модерни-

зировать управление в целом посредством использования информационно-

коммуникационных технологий. Потребность в эффективном управлении докумен-

тами и приводит к созданию автоматизированных систем электронного документо-

оборота, включающие в себя создание электронных документов, их обработку, пе-

редачу, хранение. 

Документоведение – сравнительно молодая наука, которая имеет свойство 

трансформироваться и приобретать новые свои проявления, особенно в связи с тех-

ническим прогрессом, переходом на политику «цифрового государства». В силу 

научно-технического прогресса развитие современной науки невозможно вне таких 

понятий как «информационное общество», «информационная экономика», «систе-

мы управления документами», «документация и информационные оболочки». 

Формирование «информационного общества» связано с факторами, которые 

затрагивают сферу обращения документированной информации. Во-первых, 

изменяются состав и структура ресурсов документальной информации, способов 

фиксации деятельности людей. Во-вторых, расширяется документальное поле 

информационного пространства; имеются в виду, в первую очередь, процессы 

глобализации всех, и прежде всего экономических отношений, формирования 



Гундерич Г. А., Латышева Е. В. 

437 

 

глобальной системы знаний. В-третьих, документооборот обогащается традициями 

каждой отдельно взятой страны.  

Важную роль в деятельности организаций любого размера и профиля 

деятельности играют современные системы электронного документооборота. В 

настоящее время на большинстве предприятий, организаций, учреждений 

различных форм собственности корпоративная информация (договоры, прайс-

листы, приказы, деловая переписка, финансовая документация и др.) хранится как в 

бумажном, так и в электронном виде (часто неупорядоченно на файл-сервере). При 

этом практически неизбежно возникает дублирование информации, а кроме того не 

обеспечивается поддержка разных версий документов и безопасность их хранения. 

Даже при преобладании электронной формы хранения документов, они не всегда 

используются эффективно. Потребность в эффективном управлении электронными 

документами и привела к созданию систем электронного документооборота.  

Внедрение системы электронного документооборота в России регулируется на 

законодательном уровне такими правовыми актами, ст. 169 Налогового кодекса 

Российской Федерации [1]; в статьях 160 и 434 Гражданский кодекс Российской 

Федерации [2] говорится о возможности документооборота в электронном виде; 

Постановления Правительства РФ, приказы министерств и ведомств. 

Кроме того, следует упомянуть Федеральный закон от 27 ноября 2006 года № 

149-ФЗ [3], в котором обмен электронными сообщениями, подписанными электрон-

ной подписью, признаѐтся в качестве документооборота для заключения договоров 

ГПХ (п.3 ст.11). А также Арбитражный процессуальный кодекс, который разрешает 

участникам судебного процесса использовать наряду с бумажными электронные 

документы, подписанные электронной подписью (п.1 ст.41, п.3 ст.75).  

В этих условиях необходимо обеспечить организационное взаимодействие 

разных структур общества и государства, скоординировать формы и методы их 

деятельности посредством документированной информации. 

Как известно, во всех развитых странах приняты и реализуются концепции и 

стратегии информатизации общества, включающие использование электронного 

документа и электронной подписи. В частности, в России действует Указ Президен-

та Российской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». В соответствии 

с вышеуказанным актом одной из задач применения информационных и коммуни-

кационных технологий для развития социальной сферы, системы государственного 

управления, взаимодействия граждан и государства является продвижение проектов 

по внедрению электронного документооборота в организациях, создание условий 

для повышения доверия к электронным документам. 

Также в стратегии указано на необходимость обеспечения перехода 

государственных органов и органов местного самоуправления к использованию 

электронного правительства в своей работе. Так, на примере органов прокуратуры 

рассмотрим аспекты развития документоведения в условиях цифрового общества. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14 сентября 2017 г. № 

627 «Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций 

прокуратуры до 2025 года» [4] предусмотрено изменение работы, 

документооборота в органах прокуратуры в целях создания системы 

взаимодействия с гражданами, обществом, организациями и учреждениями, которая 
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позволяет использовать современные и перспективные каналы коммуникаций, 

обеспечения открытости, доступности и достоверности данных для граждан и 

юридических лиц. 

Таким образом, в органах прокуратуры предусмотрено использование 

автоматизированных информационных систем для обеспечения документооборота 

не только внутри ведомства, но и для осуществления взаимодействия с иными 

правоохранительными органами. Однако на данный момент работа по созданию, 

обработке, отправке и получению этих документов ведется и в электронной, и в 

бумажной форме даже при наличии введенной в действие электронной цифровой 

подписи (ру-токинов) в органах прокуратуры. Двойной документооборот, который 

ведется в органах прокуратуры и не только внутри него, на наш взгляд, замедляет 

работу правоохранителей, ведет к потере такого ресурса как время и 

непосредственно сказывается на результативности и обеспечении главной задачи 

органов прокуратуры – обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В ряде стран вопрос о сочетании бумажного и электронного документов решен 

давно. В нашей же стране этот вопрос пока остается открытым, хотя законодательно 

урегулирован в полно мере. Представляется, что такое «двойное» делопроизводство 

ведется по привычке, для удобства, что все же тормозит процесс осуществления 

возложенных задач на органы прокуратуры.  

Самой главной проблемой для органов государственной власти, и особенно 

исполнительной, остается информационное обеспечение их деятельности. А в этой 

связи стоит обратить внимание на нормативное закрепление индикаторов оценки 

качества и состава документов, используемых в процессе деятельности этих 

органов. В этом круге вопросов немаловажное значение имеют классификаторы 

функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Они 

нужны для всех ведомств, необходимо их упорядочить по вертикали и горизонтали, 

сформировать модули (блоки) документов по каждой функции или ее частям и 

после этого переходить к электронной форме информационного (документального) 

обеспечения.  

Но для перехода к электронному документообороту в большем масштабе, чем 

это имеет место сейчас, необходима унификация форм документов, программ их 

обработки, гармонизация всех требований к электронным документам, базам и 

банкам данных, к целевой характеристике серверов. Институт государства и права 

РАН предложил разработать комплексный закон «О документировании, 

документообороте и архивном хранении документов» [5]. Такой закон мог бы 

регулировать делопроизводство и систему документирования информации не 

только в государственном секторе, но во всех организациях, которые предоставляют 

первичную или обработанную информацию в органы государственной власти, в 

двух узаконенных формах документа – бумажной и электронной. Закон должен 

ориентировать на сокращение бумажного оборота документов. Необходимо 

оценивать состояние документирования, делопроизводства и документооборота на 

основе индикаторов, соответствующих целям информационного обеспечения 

(функции органов), уровню развития технологий. Следует ориентироваться на 

совмещение и постепенное замещение бумажного документа электронным. 

Стоит отметить, что реализация программ по внедрения электронного 

документооборота и документоведения должна начинаться с нормативного 
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урегулирования, в частности, с определения основополагающих терминов, 

формирования единого понятийного аппарата. Учитывая, что индекс цифровой 

грамотности граждан России, согласно информации, представленной Региональным 

общественном центром интернет-технологий, снизился на 14,7% по сравнению с 

2020 г., то должна быть проведена большая работа по организации серии 

образовательных мероприятий, нацеленных на подготовку общества к жизни в 

условиях цифровой экономики. 

В современную эпоху роль государства трансформируется, а, согласно взглядам 

наиболее радикальных реформаторов, государство вовсе может потерять свое 

значение, поскольку на смену власти народа придет власть цифры. Очевидно, что 

справиться со многими проблемами, связанными с цифровизацией и имеющими в 

своей основе объективный характер, без применения современных технологий не 

представляется возможным.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС И ЗАДАЧИ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Яценко А. О., Гордецкий А. А. 
Вопрос определения правового статуса и задач прокурора в рамках гражданского процесса неодно-

кратно рассматривался многими учѐными и исследователями. В научной литературе существует мно-

жество различных мнений касаемо определения процессуального статуса прокурора и настоящее ис-

следование направлено на выявление единственно верной позиции. Касаемо вопроса определения кру-

га задач прокурора при его участии в гражданском процессе в данном исследовании проанализирова-

ны как действующие нормативно-правовые документы, так и ведомственные акты Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации, в которых определен их конкретный перечень. 

Ключевые слова: прокурор; гражданский процесс; правовой статус прокурора; процессуальный 

статус прокурора; задачи прокурора. 
 

Статьей 129 Конституции Российской Федерации [1] закреплено понятие проку-

ратуры как единой федеральной централизованной системы органов, осуществля-

ющих надзор за соблюдением Конституции, исполнением законов и надзор за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокуратура, как один из госу-

дарственных органов гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Органы прокуратуры имеют важное значение при осуществлении правосудия, 

поскольку они выступают не только в качестве основного органа, гарантирующего 

защиту прав граждан,  но и обладают большим правозащитным потенциалом, отли-

чающим их от других государственных органов. Прокуратура благоприятствует вы-

несению судом законного, справедливого и обоснованного решения и выступает 

«проводником интересов государства» [10]. 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве, будучи одним из институ-

тов гражданского процессуального права, имеет ряд проблем, одной из которых яв-

ляется отсутствие единого подхода в понимании правового положения прокурора в 

гражданском судопроизводстве.  

Ни Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [2], ни Феде-

ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» [3]. не предоставили четко-

го определения роли прокурора в гражданском процессе как со стороны его право-

вого статуса, так и поставленных перед ним задач. Рассмотрение указанной пробле-

матики имеет как теоретическое, так и практическое значение.  

Круг процессуальных прав и обязанностей прокурора, его процессуальное поло-

жение, содержание предмета прокурорской защиты позволят непосредственно 

определить юридическую характеристику такого правового явления как участие 

прокурора в гражданском процессе. 

По мнению Кузнецова, И. С. Определение правового статуса прокурора в граж-

данском судопроизводстве в ходе теоретических анализов, привело исследователей 

к различным выводам, которые, имеют ряд особенностей.  

Во-первых – прокурор особая сторона гражданского процесса. Аргументирует 

тем, что исковое заявление прокурора в пределах его полномочий предполагает 

наличие второй стороны – ответчика. Вследствие этого, при наличии ответчика, в 

гражданском процессе должен быть и истец. Во-вторых – прокурор процессуальный 
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истец. Прокурор, с учѐтом возложенных на него прав и обязанностей истца (с опре-

деленными ограничениями), являясь субъектом доказывания обстоятельств граж-

данского дела, рассматривается стороной только в процессуальном смысле,  

так как у него отсутствует материальный интерес к делу, а материально-правовые 

последствия судебного акта на прокурора не распространяются.  

В третьих – прокурор является особым представителем по гражданскому делу,  

Это аргументируется тем, что прокурор выступает в качестве защиты лица, с мате-

риально-правовым интересом в гражданском деле (например, подача искового заяв-

ления в целях защиты законных интересов гражданина), но при этом он имеет отли-

чия от представителей по гражданскому договору. 

В-четвертых – форма участия прокурора в гражданском процессе для дачи за-

ключения по делу устанавливает его процессуальное положение как представителя 

государства, а предъявление искового заявления в интересах другого лица – в каче-

стве процессуального истца. 

В-пятых – прокурор имеет положение «правозаступника». Одна из целей органов  

прокуратуры – обеспечение законности в рамках гражданского судопроизводства. 

Указанный вывод привел ряд современных исследователей, к определению процес-

суального положения прокурора, как «правозаступника», понятие которого разви-

вали дореволюционные авторы. 

В-шестых – прокурор при участии в гражданском процессе является представи-

телем государства и имеет собственный интерес, заключающийся в обеспечении 

законности. Некоторые исследователи предполагают, что он всегда имеет статус 

представителя государства и не может иметь процессуальный статус стороны, пред-

ставителя (даже особого рода), и процессуального истца [7]. 

С указанными мнениями автор не может согласиться. Если рассматривать насто-

ящий вопрос с теоретической точки зрения, то первым делом необходимо отметить, 

что стороной по делу является субъект спора о праве, основой которого является 

материально-правовой интерес к результатам гражданского судопроизводства. Про-

курор, в свою очередь, не может иметь материально-правового интереса к делу, а 

имеет только процессуальную заинтересованность в гражданском деле, определяе-

мую через совокупность целей и задач, стоящей перед прокуратурой в целом. Про-

курор заинтересован сугубо в защите нарушенных или оспариваемых прав и закон-

ных интересов лиц, определѐнных нормативными правовыми актами. Кроме того, 

положение прокурора как процессуального истца также не соответствует формам 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве, закреплѐнных в процессуаль-

ном законодательстве. Следовательно, признание прокурора процессуальным ист-

цом или особой стороной гражданского дела, не представляется возможным. 

Указанные точки зрения, рассматривающие прокурора как представителя, тоже  

не представляются верными. Институт прокурорской защиты, при участии в граж-

данском процессе, при подаче искового заявления и возбуждения гражданского де-

ла в интересах Российской Федерации, субъектов и муниципалитетов, неопределен-

ного круга лиц или индивидуальных граждан, действительно имеет внешнее сход-

ство с институтом представительства. 

Однако, это исключительно внешнее сходство, так как в своѐм внутреннем со-

держании участие прокурора в гражданском процессе имеет в своей основе защиту 

прокурором законности. Непостоянство правового статуса прокурора, выражаемое в 



Яценко А. О., Гордецкий А. А. 

442 

 

смене его процессуального положения, помимо вышеперечисленного, приведет к 

ещѐ большей запутанности.  

Процессуальное положение прокурора как «правозаступничество» также имеет  

ряд недостатков. Дореволюционными авторами, в частности, Кислова Е.М., понятие 

«правозаступник» применялось к другому участнику судебного разбирательства – 

адвокату.  

Согласно мнению Кисловой Е.М., адвокат, как правозаступник, представляя собой 

публичную фигуру в рамках судебного процесса, осуществлял защиту интересов 

индивидуального лица, при этом защищая интерес всего общества, так как защита 

реализовывалась во имя общественного, общего блага В свою очередь, прокуратура 

всегда обеспечивала и защищала интересы закона [6]. 

Если же отнести определение «правозаступник» к процессуальному положению 

прокурора в рамках гражданского процесса, мы признаем наличие у него доверите-

ля, в интересах которого прокурор исполняет свои обязанности (таковым, например, 

является общество и/или государство в лице публичных образований). 

Определение правового статуса прокурора как представителя государства уже в 

большей мере подводит нас к потенциальной истине. Так, ч. 2 ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» определены цели деятельности ор-

ганов прокуратуры: обеспечение верховенства закона, единство и укрепление за-

конности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-

ном интересов общества и государства. Если следовать логике законодателя, то 

первостепенным видом деятельности прокуратуры является «обеспечение верхо-

венства закона» и «единство и укрепление законности». Вместе с тем данный под-

ход приводит к выводу, что результатом реализации таких целей современными ор-

ганами прокуратуры является лишь слепое исполнение законов.
 
В свою очередь, 

современная прокуратура имеет возможности полного обжалования (или в части) 

нормативных правовых актов, издаваемых государством и государственными орга-

нами, возбуждению особых производств. В этой связи, мнение о том, что прокурор 

имеет процессуальный статус исключительно представителя государства не призна-

ется состоятельным, так как изданный государством закон может нарушать права и 

законные интересы граждан. 

Вышеизложенное позволяет прийти к мнению, что роль органов прокуратуры 

должна пониматься существенно шире. Автор считает, что прокуратура, является 

независимым органом, защищающим интересы граждан, общества и государства и 

осуществляет правоохранительную функцию, выступая гарантом не только интере-

сов закона, но и прав, в естественном его понимании. 

Следовательно, прокурор в рамках гражданского процесса, защищая публичный 

интерес, является специфическим представителем, что выражается в защите им не-

отчуждаемых прав и интересов личности, реального права и правопорядка.  

Указанные точки зрения ряда исследователей о процессуальном положении про-

курора и предъявленные определения (сторона, представитель, процессуальный ис-

тец, правозаступник), по мнению автора, не позволяют точным образом определить 

сущность участия прокурора в гражданском процессе. Использование проанализи-

рованной терминологии заранее обречено на неудачу, так как не позволяют рас-

крыть суть прокурорской деятельности. 
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Кроме этого, указанная терминология не используется на практике, так как в ис-

ковых заявлениях, заключениях по ряду гражданских дел, протоколах судебных за-

седаний, судебных актах, используется исключительно термин «прокурор». Он ис-

ходит из положений о правовом статусе прокурора, определенном Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации» и используется в нормах граждан-

ского процессуального законодательства. «Прокурор» – это вид лица, участвующего 

в гражданском деле и, как следствие, процессуальное положение.  

Мохов А.А. провела параллель между правовым статусом прокурора в граждан-

ском процессе и задачами прокуратуры, указав на то, что «различные ошибочные 

представления о прокуроре как о стороне в гражданском процессе основаны на том, 

что прокурор имеет ряд таких же процессуальных прав, какие принадлежат сторо-

нам, а также на факте участия прокурора в доказательственной деятельности по 

установлению фактов спорного правоотношения» [9]. 

В этой связи, автором предлагается использовать единственно возможную тер-

минологию, наиболее полно отражающую цели, задачи и непосредственно деятель-

ность органов прокуратуры, а именно «прокурор». Она позволит определить его 

процессуальный статус и отграничить процессуальное положение от других участ-

ников судебного разбирательства. 

Определив процессуальный статус прокурора в рамках производства по граж-

данским делам, необходимо рассмотреть вопрос об определении точного круга за-

дач, стоящих перед органами прокуратуры. 

Как указывалось, ранее, Федеральным законом «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» определена цель прокурорской деятельности, а именно обеспечение вер-

ховенства закона, единство и укрепление законности, защита прав и свобод челове-

ка и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 

Настоящее положение трактуется Генеральным прокурором Российской Федера-

ции, акты которого регулируют вопросы организации деятельности системы орга-

нов прокуратуры.  Так, в приказе Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и адми-

нистративном судопроизводстве» [4] указано следующее положение: «В целях эф-

фективного исполнения органами прокуратуры задач по обеспечению верховенства 

закона, единства и укрепления законности, реализации полномочий, направленных 

на защиту и реальное восстановление прав и свобод граждан, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства…». 

Следовательно, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, акты которой 

обязательны к исполнению всеми работниками органов прокуратуры, положение 

части 2 статьи 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

трактовались так, что цель и задачи деятельности прокуратуры облечены в целост-

ное определение, где в цель прокурорской деятельности интегрированы четыре за-

дачи: 

1) защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) защита охраняемых законов интересов общества и государства; 

3) обеспечение верховенства закона; 

4) обеспечение единства и укрепления законности.  

Данное определение задач прокурора при участии в гражданском процессе не 

может должным образом теоретически и практически способствовать разрешению 
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реальных жизненных ситуаций. Цели и задачи существенно различаются между со-

бой, так как категория «задачи» по своему содержанию является частной и конкрет-

ной в отношении к категории «цели». 

Как указывает Маслаков А.В. «цели и задачи прокурорского надзора – две кате-

гории, тесно связанные между собой, но, тем не менее, различные» [8]. 

Вышеизложенное способствовало изданию приказа Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском и административном судопроизводстве» [5], в котором задачи участ-

вующего в гражданском судопроизводстве прокурора определены следующим обра-

зом: 

 защита и реальное восстановление нарушенных прав, законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; 

 обеспечение законности на всех стадиях гражданского судопроизводства. 
Генеральная прокуратура Российской Федерации данным актом заполнила суще-

ствующий пробел, касаемо определения задач деятельности прокурора. 

Подведем итоги: 

1. Процессуальный статус прокурора, который наиболее полно отражает его це-

ли, задачи и деятельность в гражданском процессе, может реализовываться только 

через терминологию «прокурор» и не требует дополнений. «Прокурор» – это вид 

лица, участвующего в гражданском деле и его процессуальное положение. 

2. В настоящее время Федеральным законом «О прокуратуре в Российской Феде-

рации» достаточно точно определена цель деятельности прокурора, а именно: обес-

печение верховенства закона, единство и укрепление законности, защита прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства. Вместе с тем согласно Приказу Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации № 2 от 11.01.2021 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском 

и административном судопроизводстве» задачами участвующего в гражданском 

судопроизводстве прокурора являются: 1) защита и реальное восстановление нару-

шенных прав, законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 2) 

обеспечение законности на всех стадиях гражданского судопроизводства. 
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В статье проведен анализ научных исследований предметом которых являлись различные аспекты 

обеспечения законности в чрезвычайных ситуациях. Установлено, что обеспечение законности в чрез-

вычайных ситуациях включает в себя своевременное принятие востребованных и справедливых нор-

мативных правовых актов; полное и всестороннее нормативное правовое регулирование ограничения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях возникновения чрезвычайной си-

туации; наличие эффективно функционирующей системы уполномоченных субъектов по обеспечению 

законности в чрезвычайных ситуациях; постоянная, целенаправленная и эффективная деятельность 

прокуратуры в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того, анализ содержательной 

стороны различных научных концепций позволил обозначить ряд проблем, которые требуют совре-

менного научного осмысления и разрешения в сфере обеспечения законности в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Автором предложено авторское понятие «законность», «обеспечение законности в чрезвычайных 

ситуациях». 
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Деятельность современных государственных институтов сопряжена с реализаци-

ей различных направлений государственной деятельности, направленных на обес-

печение стабильного функционирования всех сфер жизнедеятельности общества: 

экономической, социальной, технологической, производственной, энергетической, 

духовной, информационной, политической и т. д. 

Ежегодно регистрируются сотни ситуаций чрезвычайного характера, 

в результате которых государству причиняются значительный ущерб. Следует от-

метить, что международная практика предупреждения, противодействия ликвида-

ции последствий различных чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что одной из 

существенных угроз для современного демократического государства является 

нарушение прав и свобод физических и юридических лиц со стороны органов, от-

ветственных за ликвидацию чрезвычайной ситуации [1]. 

Сегодня часто звучат критические замечания, что государство как ведущий субъ-

ект обеспечения законности как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуа-

циях, защищает нечто абстрактное и неконкретное. По нашему мнению, такой под-

ход является необоснованным и складывается, прежде всего, в связи с недостаточ-

ным количеством отраслевых научных исследований данной проблематики. Боль-

шинство исследований было проведено в рамках общетеоретического анализа, в 

которых понятие «законность» рассматривалось в рамках широкой правовой про-

блематики. Как справедливо отмечает А.О. Долгопят, «каждый новый этап развития 

государства позволяет ставить перед наукой вопрос об обновлении определения за-

конности» [2]. Разработка понятийного аппарата, выявление закономерностей и 

особенностей обеспечения законности при чрезвычайных ситуациях, а также раз-

граничение и установление определенных связей с другими подобными правовыми 
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явлениями, имеет большое значение как для научно-исследовательской деятельно-

сти, так и для правоприменительной практики. 

Следует отметить, что в условиях перехода страны к принципиально новой кон-

цепции безопасности в целом, теоретические исследования особенностей обеспече-

ния законности при чрезвычайных ситуациях приобретает новое теоретическое и 

практическое значение, что, прежде всего, обусловлено существенным изменением 

как внутренних, так и внешних условий развития нашего общества и государства в 

целом. 

Значимость законности для общества и государства связана с тем, что это право-

вое явление фокусирует сложные процессы, происходящие в государстве. В связи с 

этим более обоснованным является мнение, что обеспечение законности в некото-

ром смысле является условием и одновременно целью реформирования страны [3, c. 

23]. 

В современных научных исследованиях существует значительное количество 

подходов относительно определения понятия «законность». Не вдаваясь в деталь-

ный анализ существующих научных подходов, отметим:  

во-первых, большинство определений отражают разнообразные аспекты закон-

ности;  

во-вторых, значительная часть ученых концентрируют внимание только на од-

ном содержательном аспекте законности, а именно: исполнении законов;  

в-третьих, в отдельных научных исследованиях законность рассматривается как 

в узком, так и в широком смысле. Однако, основываясь на законах формальной ло-

гики, определение понятия в широком и узком понимании не только усложняет 

научно-исследовательскую работу в любой сфере, а также может создать сложности 

в правоприменении. По нашему мнению, попытки определить понятие в широком и 

узком смысле сводятся не к прогрессу в науке, а к толерантному отношению к при-

веденным ранее определениям. Юридическая терминология не должна обладать 

неоднозначностью, в содержании понятия должно быть четко отражено конкретное 

правовое явление. 

Таким образом, основываясь на научных позициях, можно сделать промежуточ-

ный вывод и определить, что законность: 

– это не сам процесс правотворчества (издания правовых норм), а определенные 

требования к нему; 

– это не просто правовое поведение, а соответствие деятельности государствен-

ных органов, организаций, общественных объединений, должностных лиц и пове-

дения граждан правовым требованиям, следствием, которого, является точное, обя-

зательное и единообразное применение и исполнение законодательства; 

– это не только строгое и неуклонное исполнение законов, но и своевре-

менное принятие востребованных нормативных правовых актов, внесение необхо-

димых изменений и дополнений, которые полностью и эффективно обеспечивает 

потребности общества на каждом этапе его развития в правовом регулировании об-

щественных отношений. 

Продолжая исследование сущности законности, следует отметить, что ее обеспе-

чение достигается путем определения требований к деятельности участников обще-

ственных отношений; осуществление надзора за исполнением законов и пресечение 
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нарушений закона, обеспечения соблюдения правовых норм. Совокупность данных 

элементов и взаимосвязи между ними образуют структуру обеспечения законности. 

Профессор В.В. Клочков, отмечал, что структура обеспечения законности вклю-

чает в себя: 1) совокупность взаимосвязанных требований законности; 2) отношение 

участников общественных отношений к требованиям законности и к их исполне-

нию; 3) реализацию (осуществление) этих требований в жизнедеятельности обще-

ства [4, c. 35]. В то же время, представленная структура вполне эффективно может 

быть применена в обычных условиях жизнедеятельности государства и общества, 

однако в ней не учтена вся специфики общественных отношений, которые возника-

ют в чрезвычайных ситуациях. Структура обеспечения законности в чрезвычайных 

ситуациях не может ограничиваться определением только требований законности, 

отношениям к ним и т.д.  

По мнению профессора Н.Н. Карпова «составными частями обеспечения закон-

ности в сфере военной службы являются: а) полное и всестороннее конституцион-

ное и иное законодательное и нормативное правовое регулирование процесса защи-

ты Отечества (организации обороны Российской Федерации) и, в частности, про-

хождения военной службы; б) постоянная, целенаправленная и эффективная дея-

тельность военного командования по точному, обязательному и единообразному 

исполнению законодательных норм, регулирующих организацию обороны страны, 

поддержанию правового порядка в войсках; в) постоянная, всесторонняя и полно-

масштабная деятельность органов государственной и муниципальной власти, воен-

ного командования по признанию, соблюдению и защите конституционных и иных 

прав и свобод человека и гражданина при прохождении военной службы; г) органи-

зация в войсках эффективной деятельности суда, прокуратуры и правоохранитель-

ных органов, направленной на точное, обязательное и единообразное исполнение 

законодательных норм, регулирующих организацию обороны страны, признание, 

соблюдение и защиту конституционных и иных прав и свобод человека и гражда-

нина при прохождении военной службы» [5; 6; 7; 8]. 

Основываясь на указанных научных позициях, следует отметить, что система 

обеспечения законности в чрезвычайных ситуациях включает в себя такие элемен-

ты, как: своевременное принятие востребованных и справедливых нормативных 

правовых актов; полное и всестороннее нормативное правовое регулирование огра-

ничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях воз-

никновения чрезвычайной ситуации; наличие эффективно функционирующей си-

стемы уполномоченных субъектов по обеспечению законности в чрезвычайных си-

туациях; постоянная, целенаправленная и эффективная деятельность прокуратуры в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации. Проанализируем более детально 

указанные элементы, с учетом особенностей, которые обусловлены чрезвычайной 

ситуацией. 

Итак, первым элементом является своевременное принятие востребованных и 

справедливых нормативных правовых актов. Отметим, что важнейшее требование 

законности – полное соответствие права и каждой правовой нормы потребностям 

общественного развития, органическое сочетание в них интересов общества и граж-

данина. Таким образом, основополагающее требование законности заключается в 

необходимости обеспечения соответствия законов, в том числе и конституционных, 

потребностям общественных изменений; своевременной трансформации действую-
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щего права, исходя из этих потребностей; провозглашенным правам граждан; соци-

альной справедливости; общечеловеческим ценностям [4, c. 35-37]. 

Данный элемент структуры обеспечения законности включает в себя два аспекта.  

Первый аспект – требование своевременного регулирования правом обществен-

ных отношений, которые нуждаются в таком регулировании и поддаются ему. Ука-

занный аспект вытекает из необходимости не только принятия соответствующих 

правовых норм, но и их своевременного изменения и отмены с учетом изменяю-

щихся социальных условий и потребностей общественного развития.  

Законность приобретает особое значение в условиях существования правового 

государства. Именно поэтому законность зависит от современного состояния госу-

дарства и общества, и ее необходимо определять в контексте развития нашей стра-

ны как правового государства. В этом качестве законность предполагает наличие 

развитой системы законодательства и юридических механизмов выявления потреб-

ности в принятии, отмене или изменении законов. Е.А. Савченко справедливо ука-

зывает: «отсутствие законов востребованных обществом, создает риск нарушения 

режима законности и может квалифицироваться как ее нарушение. Отсутствие за-

конов, востребованных обществом, может рассматриваться как несоблюдение Кон-

ституции» [9, c.105-107]. 

Более чем тридцатилетний опыт законодательного регулирования общественных 

отношений, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, позволяет 

критически оценить накопленный нормативный материал. Анализ теоретических и 

прикладных проблем правоприменения в сфере предупреждения и ликвидации 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций различного генезиса, подводит 

исследователей и практиков к решению задач, которые сформулированы в Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Пре-

зидента РФ от 02 июля 2021 г. № 400, эффективная реализация которых, в том чис-

ле, возможна путем проведения систематизации и актуализации нормативно-

правовой базы по вопросам предупреждения и ликвидации негативных последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Профессор Т.Л. Козлов отмечал: «внесение постоянных «лоскутных» изменений 

в действующие правовые нормы не позволяет выйти на новый уровень правового 

регулирования с учетом уже осмысленных, но не реализованных парадигм; утяже-

ляются старые конструкции, не добавляя при этом ясности в имеющуюся термино-

логическую недоопределенность; возникает противоречивость отдельных норм, 

пробельность, коллизионность в регулировании ряда важных вопросов» [10, c. 159].  

Потребность в принятии востребованных изменений в чрезвычайное законода-

тельство назрела, ее очевидность продиктована рядом факторов, которые обуслав-

ливают необходимость системной работы в построении цельного, логичного, отве-

чающего запросам юридической техники законодательного регулирования обще-

ственных отношений, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 

На сегодня возникла потребность в нормативном определении единого подхода к 

определению понятия и классификации чрезвычайных ситуаций, Проведенный ана-

лиз научных работ и законодательства наглядно продемонстрирует, что в текстах 

«чрезвычайных» нормативных правовых актов используется несогласованная тер-

минология, имеются разночтения, и в целом, не создана единая система правового 
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регулирования в указанных условиях. Такая ситуация и обуславливает необходи-

мость разработки и принятия «Кодекса гражданской защиты».  

Между тем, нечеткость представлений об институте чрезвычайного законода-

тельства, находящегося на стыке политики и права, неизбежно создает предпосылки 

для различного рода нарушений и злоупотреблений, что крайне опасно, поскольку 

чревато «вторжением» органов исполнительной власти в прерогативы законода-

тельных и судебных органов, установлением авторитаризма, подрывом конституци-

онных основ государства и т.п. Вот почему нужны научно обоснованные рекомен-

дации по совершенствованию правотворческой и правоприменительной деятельно-

сти, направленные на повышение роли и значения правовых средств управления 

социальными кризисами и чрезвычайными ситуациями [11, c. 75-79]. 

Вторым аспектом, является принятие справедливых нормативных правовых ак-

тов. В зависимости от сферы проявления законность понимают как форму выраже-

ния идеи справедливости – нравственный подход [11, c. 387]. 

Современное определение законности невозможно без учета справедливости как 

основного ее критерия. А.О. Долгополов считает, что «законность – это реализация 

в России справедливых действующих правовых предписаний субъектами права». 

Автор обосновывает, что на сегодня законность – это не только соблюдение законов 

(в таком случае законность необоснованно «сужена»), но и иных нормативных пра-

вовых актов. Кроме того, законодательство должно отвечать критерию справедли-

вости [2, c. 75]. Поддерживая мнение А.О. Долгополова, В.М. Пресняков отмечает, 

что «справедливость как бы растворена в нормативном содержании Конституции и 

выражает «дух» Основного Закона». Вместе с тем автор указывает, что справедли-

вость в значении соразмерности, эквивалентности, равного масштаба правового ре-

гулирования представляет собой «имманентное начало права, инвариативное к со-

циальному контексту. Норма права всегда должна применяться одинаковым обра-

зом к равным субъектам. Любые отклонения от справедливости можно рассматри-

вать как отступление от права, то есть неправомерными действиями» [12, c. 4, 13].  

Актуальность и значимость принципа справедливости находит свое подтвержде-

ние в правоприменительной практике судебных органов. Так, в период с 1994 по 

2015 года, Конституционный Суд РФ обращался к принципу справедливости при-

мерно в каждом десятом из принимаемых им решений (1842 из 16974) [14, c. 100-

104]. Кроме того, в решениях Конституционный Суд также подчеркивает, что спра-

ведливость является не только общеправовым, но и конституционным принципом. 

Важно не только создать хороший закон, всесторонне учитывающий потребно-

сти общественного развития в той или иной области отношений, но и обеспечить 

правильное применение этого закона на практике, точное исполнение его всеми 

обязанными лицами. А.О. Долгопят обосновано считает, что «законность – это та-

кое состояние жизни общества, при котором существует качественное, непротиво-

речивое законодательство, а принятые в установленном порядке нормы права ува-

жаются и используются органами власти, должностными лицами, организациями и 

гражданами» [2, c. 75]. 

Для законности важнейшим значением является соблюдение законодателем 

принципа равенства, а следовательно, и справедливости, что предполагает закреп-

ление в законе одинаковых для всех субъектов (в нашем случае пострадавших) 

условий получения финансовой помощи. Как показывает конституционно-судебная 
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практика, недостаточное соблюдение принципа равенства ведет к многочисленным 

нарушениям прав и законных интересов граждан [15]. 

Следующим элементом является полное и всестороннее нормативное правовое 

регулирование ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. 

Профессор В.В. Клочков справедливо утверждал, что: «важнейшее требование 

законности – наличие такой совокупности правовых норм, которая полностью и 

эффективно обеспечивает потребности общества на каждом этапе его развития в 

правовом регулировании общественных отношений; обеспечивает функционирова-

ние и дальнейшее развитие демократии – той совокупности правовых норм, которая 

необходима для наиболее полного, эффективного выполнения правовой системой ее 

социальных функций [4, c. 39].  

Общественные отношения, возникающие при обеспечении законности, имеют 

комплексный характер, ведь регулируются нормами различных отраслей права, в 

частности, конституционного, международного, гражданского, уголовного, админи-

стративного. 

Не менее важным элементом структуры обеспечения законности является нали-

чие эффективно функционирующей системы уполномоченных субъектов по обес-

печению законности в чрезвычайных ситуациях. 

Условно деятельность государственных органов по обеспечению законности в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций можно разделить на три этапа: 

1) проведение организационных мероприятий по обеспечению правопорядка и 

безопасности; 

2) непосредственное обеспечение правопорядка и безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации с использованием комплекса мероприятий, предусмотрен-

ных законодательством; 

3) содействие деятельности органов, принимающих участие в ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации [16, c.140]. 

Рассматривая субъектов обеспечения законности в чрезвычайных ситуациях, 

следует отметить, что их целесообразно разделить на три группы: общие, специаль-

ные и вспомогательные. Характеризуя общих субъектов отметим, что они опреде-

ляют основы внутренней политики государства, стратегию государственного управ-

ления в сфере внутренней безопасности, а в частности обеспечения правопорядка и 

безопасности как в обычных условиях жизнедеятельности, так и в условиях возник-

новения различных чрезвычайных ситуаций, имеют соответствующие полномочия и 

решают в основном конституционно и законодательно закрепленные стратегиче-

ские задачи в указанной сфере, а также реализуют государственную политику по 

обеспечению внутренней безопасности и защиты населения и территории от нега-

тивных последствий чрезвычайных ситуаций. К ним относятся Президент Россий-

ской Федерации, Федеральное Собрание, Правительство РФ, Федеральный органы 

исполнительной власти, подведомственные им агентства, службы, надзоры, феде-

ральные службы и агентства; органы местного самоуправления. 

К специальным субъектам обеспечения правопорядка и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях можно отнести государственные органы, деятельность которых 

непосредственно направлена на реализацию мер по обеспечению законности в ука-

занных условиях. К ним относятся: Министерство внутренних дел РФ, Министер-
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ство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерство обороны РФ, Прокуратура РФ, 

Федеральная служба безопасности РФ, и др. 

Основными направлениями деятельности данной группы субъектов являются, 

во-первых, обеспечение выполнения федерального законодательства и других нор-

мативных правовых актов по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций, а также обеспечения правопорядка и безопасности в указанных условиях, во-

вторых, осуществление мер по разработке и реализации государственных программ 

по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в-третьих, реализация 

системы мер по обеспечению правопорядка и безопасности в пределах своих пол-

номочий; осуществления надзора за исполнением федерального законодательства и 

т.д. [17, c. 23]. 

К вспомогательным субъектам следует отнести следующие органы: Министер-

ство здравоохранения РФ, Министерство финансов РФ, Министерство иностранных 

дел РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

Министерство транспорта РФ и др. 

Последним элементом системы обеспечения законности является постоянная, 

целенаправленная и эффективная деятельность прокуратуры в условиях чрезвычай-

ной ситуации. 

На стадии ликвидации чрезвычайной ситуации «внимание» прокурора должно 

быть сосредоточено на оценке эффективности, полноты, достаточности и своевре-

менности действий должностных лиц, а также соблюдения ими соблюдения законо-

дательства при проведении: эвакуационных мероприятий; размещении граждан в 

местах временного пребывания; организации жизнеобеспечения (снабжения насе-

ленных пунктов электричеством и водой, продуктами питания, средствами первой 

необходимости) населенных пунктов, социальных объектов, медицинских учрежде-

ний (включая медицинские учреждения закрытого типа), учреждений ограниче-

ния/лишения свободы; обеспечении образовательного процесса; законности состав-

ления списков граждан, имеющих право на материальные выплаты (компенсации) и 

строительство жилья; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, утилизации мусора после пожаров и захоронения трупов животных. 

Подводя итог, можем сделать следующие выводы: 

1. В существующих научных исследованиях отсутствует единство относительно 

определения понятия «законность». Основываясь на научных позициях, можно 

определить, что законность это режим общественной жизни, при котором обеспече-

но своевременное принятие востребованных и справедливых нормативных право-

вых актов, которые обеспечивают всестороннее правовое регулирование деятельно-

сти уполномоченных государственных органов, их должностных лиц, признанию, 

соблюдению и защите конституционных и иных прав и свобод человека и гражда-

нина; точное, обязательное и единообразное применение и исполнение этих законо-

дательных норм, а также оперативное выявление нарушений, их пресечение, уста-

новление причин и условий, способствующих их совершению. 

2. Под обеспечением законности в чрезвычайных ситуациях следует понимать 

осуществляемую на основании своевременно принятых востребованных и справед-

ливых нормативных правовых актов, деятельность уполномоченных государствен-

ных органов и их должностных лиц по обеспечению правопорядка и безопасности в 
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чрезвычайных ситуациях; точному, обязательному и единообразному применению и 

исполнению этих законодательных норм; признанию, соблюдению и защите кон-

ституционных и иных прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, а также оперативному выявлению нарушений, их пресечению, уста-

новлению причин и условий, способствующих их совершению 

3. Основным путем решения проблемы эффективного обеспечения законности 

как в обычных условиях жизнедеятельности общества и государства, так и в усло-

виях чрезвычайных ситуаций различного характера, прежде всего, является свое-

временное и надлежащее регулирование общественных отношение, возникновение 

которых обусловлено данной ситуацией. 
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The article analyzes scientific research, the subject of which was various aspects of ensuring the rule of 
law in emergency situations. It has been established that ensuring the rule of law in emergency situations in-
cludes the timely adoption of demanded and fair regulatory legal acts; full and comprehensive normative legal 
regulation of the restriction of constitutional rights and freedoms of a person and a citizen in an emergency 
situation; the presence of an effectively functioning system of authorized entities to ensure the rule of law in 
emergency situations; constant, purposeful and effective activities of the prosecutor's office in an emergency 
situation. In addition, the analysis of the content side of various scientific concepts made it possible to identify 
a number of problems that require modern scientific understanding and resolution in the field of ensuring the 
rule of law in emergency situations. 

The author proposes the author's concept of «legality», «ensuring the rule of law in emergency situations». 
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    ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ  НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО ВОПРОСАМ СОВМЕСТНОГО 

ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЁ СУБЪЕКТОВ 
 

Шкляр Т. А.  
Верховный Суд Республики Крым 
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Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов, прини-

маемых государственными органами власти субъекта Российской Федерации, рас-

сматриваются судами по правилам главы 21 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации (далее также – КАС РФ). 

Ориентиры, относительно которых проводится проверка нормативного правово-

го акта, содержатся в статье 213 КАС РФ.  

Характерные процессуальные особенности разрешения административных спо-

ров, связанных с признанием нормативных правовых актов недействующими, вве-

денные главой 21 КАС РФ, типичны и для рассматриваемой группы споров.  

Отметим правила родовой подсудности, невозможность обращения со встреч-

ными административными исковыми требованиями, срок обращения в суд с адми-

нистративным иском о признании недействующим нормативного правового акта, 

который определен всем периодом действия нормативного правового акта, ведение 

дел через представителей, имеющих высшее юридическое образование, особые тре-

бования к содержанию административного искового заявления в части обязательно-

го указания нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, 

которому противоречит оспариваемый акт, то есть фактически правовое основание 

иска, исчерпывающий перечень мер предварительной защиты в виде запрета при-

менять оспариваемую норму в отношении административного истца. 

Одним из ключевых вопросов, возникающих при рассмотрении административ-

ных дел о признании недействующими нормативных актов, принимаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, является вопрос о нали-

чии компетенции и полномочий на принятие такого акта. 

Превышение субъектом полномочий при правовом регулировании, вторжение в 

сферу федерального ведения, может выступать основанием для признания соответ-

ствующего правового акта недействующим. Соответствующее разъяснение, обеспе-

чивающее единство правоприменительной практики,  содержится в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 [1].    
Вместе с тем, ответ на такой, возможно, очевидный вопрос, не является столь яв-
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ным. Зачастую, самым непростым является именно установление наличия либо от-

сутствия полномочий, обстоятельств соблюдения или несоблюдения пределов ком-

петенции органа государственной власти субъекта в области законотворчества. 

К теме разграничения полномочий РФ и еѐ субъектов, являющейся актуальной, 

обращаются и в теоретических кругах, выступая за отнесение общих принципов 

налогообложения и сборов в РФ к исключительному ведению Российской Федера-

ции [2], разработку модельного закона, позволяющего совершенствовать правовые 

акты регионов, внедрение комплексной оценки регулирующего воздействия норма-

тивных правовых актов в области экологической безопасности [3], за законодатель-

ную конкретизацию полномочий органов государственной власти РФ, субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, а также повышение эффективности кон-

троля качества осуществления переданных полномочий [4], которые заслуживают 

внимания и одобрения не только в указанных авторами областях правоотношений. 

Очерчивая круг правоотношений, правовое регулирование которых на уровне 

субъекта РФ наиболее часто было предметом рассмотрения в судах, следует упомя-

нуть сферу градостроительства, обращения с животными, создания и охраны особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, социальной поддерж-

ки и социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам, ветеранам 

труда, поддержки народных промыслов. 

Конституционный Суд Российской Федерации, исходя из тезиса о том, что раз-

граничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации как единой системы публичной власти выступает одной из ос-

нов федеративного устройства, определенных Конституцией РФ, выразил правовую 

позицию, имеющую практикообразующее, ориентирующее значение.  

Суть ее заключается в том, что законодатель субъекта Российской Федерации, 

осуществляя правовое регулирование, вправе самостоятельно решать правотворче-

ские задачи по вопросам, не получившим содержательного выражения в федераль-

ном законе, не отступая при этом от конституционных требований о непротиворе-

чии законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

федеральным законам и о соблюдении прав и свобод человека и гражданина [5].  

Подход, который сформулировали суды с учетом правовых выводов Конститу-

ционного Суда РФ, основывается на имеющих основополагающие значение нормах 

Конституции РФ (статьи 71-73, 76), Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Изложим их лаконично следующим образом. 

При рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных право-

вых актов, принимаемых субъектом РФ, необходимо устанавливать, относится ли 

регулирование рассматриваемых вопросов к совместному ведению или собственно-

му ведению субъекта, не противоречит ли соответствующее регулирование феде-

ральному. 

Указанную направленность сохранил и Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-

ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», определив основные принципы деятельности государственных орга-



Шкляр Т. А. 

457 

 

нов, входящих в систему публичной власти. В фокусе нашего внимания в рамках 

настоящего обсуждения отметим принцип разграничения предметов ведения и пол-

номочий между уровнями публичной власти, который не был выделен в Федераль-

ном законе № 184-ФЗ [6]. 

 Нельзя не согласиться с мнением о том, что законодательный орган государ-

ственной власти субъекта РФ создается для принятия нормативных актов, законов, в 

которых отражаются потребности жителей именно этого региона, согласующиеся с 

интересами страны в целом [7]. 

Обратимся к анализу практики реализации данного подхода судами на примере 

рассмотрения достаточно характерных административных дел, которые разреша-

лись в различных регионах России. 

По делу об оспаривании постановления законодательного органа одного из субъ-

ектов, которым был установлен порядок определения отдельным категориям граж-

дан права на бесплатный или льготный проезд в автомобильном и электрифициро-

ванном транспорте городского сообщения, на основании статей 72, 76 Конституции 

Российской Федерации, статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ суды пришли к 

следующим выводам. Социальная защита, включая социальное обеспечение, нахо-

дится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации, в связи с чем органы государственной власти субъекта Российской Федера-

ции в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки 

отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости; 

соответственно, субъект Российской Федерации, исходя из критерия нуждаемости, 

вправе предоставлять меры социальной поддержки, если они являются дополни-

тельными к установленным федеральным законодательством мерам социальной 

поддержки, финансируемых исключительно из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации. А поскольку федеральное регулирование не содержит предписаний о по-

рядке определения критерия нуждаемости, субъект Российской Федерации вправе 

его рассчитывать самостоятельно. Установление описанных обстоятельств позволи-

ло прийти к заключению о том, что оспариваемые предписания нормативного пра-

вового акта субъекта Российской Федерации федеральному законодательству не 

противоречат [8]. 

В другом случае, проверяя результаты первичного правового регулирования од-

ного из субъектов РФ, суды также высказали суждение, что социальная поддержка 

граждан находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации, а федеральное законодательство не содержит указаний относи-

тельно формы и механизма предоставления мер социальной поддержки в виде ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, 

таким образом субъект полномочен самостоятельно осуществить регулирование 

данных отношений [9].  

Ситуация о дополнительном правовом регулировании вопроса относительно 

технических характеристик контейнеров и бункеров для накопления твердых ком-

мунальных отходов была разрешена в пользу правительства субъекта РФ, поскольку 

на федеральном уровне указанный вопрос урегулирован не был и относился к ком-

петенции субъекта [10].  

В случае оспаривания нормы, которой были урегулированы отношения в сфере 
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связи путем установления обязательных для исполнения операторами связи требо-

ваний к проектированию и эксплуатации линий связи суды, напротив, пришли к 

точке зрения, согласно которой в силу статьи 71 Конституции РФ, статьи 6 Феде-

рального закона «О связи» органы государственной власти субъекта РФ не наделе-

ны правом регулировать отношения в сфере связи, поэтому такие вопросы не отно-

сятся к их компетенции [11].  

Как мы видим, алгоритм размышления при изучении результатов нормотворче-

ской деятельности субъекта РФ именно такой: необходимо соотнести, относится ли 

правовое регулирование спорных правоотношений к совместному ведению или са-

мостоятельному ведению субъекта РФ, а затем установить имеется ли федеральное 

регулирование, какие аспекты упорядочены непосредственно в федеральном законе, 

соответствует ли акт первичного регионального нормотворчества положениям фе-

дерального закона. При этом сохраняется обязанность субъекта РФ по приведению 

принятого им нормативного акта в соответствие с федеральным законом после осу-

ществления федерального регулирования.  

Ещѐ одна группа административных дел, которую нельзя обойти вниманием при 

исследовании практики рассмотрения административных дел, связанных с нормот-

ворчеством на региональном уровне, – это административные дела об оспаривании 

нормативных правовых актов в области законодательства об административных 

правонарушениях. 

Так, установление административной ответственности, в отличие от уголовной, 

возможно на региональном уровне субъектом РФ.   

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (далее 

также – КоАП РФ), указывая, что систему законодательства об административных 

правонарушениях составляет данный кодекс и принимаемые в соответствии с ним 

законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 

детализирует  общее правило  разграничения компетенции органов государственной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и содержит по-

ложение, позволяющее достаточно четко разграничивать полномочия государствен-

ных органов РФ  и государственных органов субъекта в области правотворчества по 

вопросам совместного ведения в этом направлении. Согласно данному правилу к 

ведению субъектов Российской Федерации в области административно-деликтного 

нормотворчества отнесено установление административной ответственности ис-

ключительно за нарушение законов и иных нормативных правовых актов, принятых 

данным субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления 

[12].  

Таким образом, при разрешении административных дел об оспаривании норма-

тивных актов, устанавливающих административную ответственность на региональ-

ном уровне, подлежали исследованию два направления: во-первых, наличие полно-

мочий по принятию нормативных запретов, норм, правил, за которые устанавлива-

лась административная ответственность и собственно наличие полномочий по уста-

новлению административной ответственности. 

Иллюстрацией может быть случай по оспариванию областного закона, согласно 

которому нарушение установленных уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти сроков оплаты стоимости перемещения на специализиро-

ванную стоянку задержанного транспортного средства влечет наложение админи-
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стративного штрафа. При обстоятельствах, когда обязанность оплатить стоимость 

перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки, определен-

ные субъектом Российской Федерации, была установлена частью 11 статьи 27.13 

КоАП РФ, то есть на федеральном уровне, суды установили, что административная 

ответственность может быть установлена только федеральным законом. В дополне-

ние к вышеизложенному, было высказано суждение, которое мы разделаем, что да-

же отсутствие на федеральном уровне нормативного правового акта, предусматри-

вающего административную ответственность за неисполнение указанной обязанно-

сти, не свидетельствует при таких обстоятельствах о праве субъекта Российской 

Федерации осуществить собственное правовое регулирование правоотношений в 

данной сфере [13].  
Рассмотрим еще несколько примеров, в которых суды подробно анализировали 

проблемы соотношения полномочий по правотворчеству субъектов различных 

уровней системы публичной власти при установлении административной ответ-

ственности. 

По делам об оспаривании акта, в котором была установлена административная 

ответственность за размещение транспортных средств на газонах, детских площад-

ках суды исходили из следующего. 

Позиция административного истца сводилась к доводам о превышении полномо-

чий субъектом Российской Федерации и противоречии статье 12.19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей 

ответственность за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.  

Опираясь на положения Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», суды последова-

тельно устанавливали, относится ли регулирование правоотношений в области бла-

гоустройства к полномочиям субъекта РФ и органов местного самоуправления, вы-

ясняли, затрагивают ли правила, установленные нормами о благоустройстве терри-

тории, отношения в сфере безопасности дорожного движения, идентичны ли они 

запретам, установленным Правилами дорожного движения, утвержденными Поста-

новлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.    

В рамках разрешения таких административных дел суды пришли к точке зрения, 

что указанные полномочия не носят общефедеральное значение, отнесены к сов-

местному кругу вопросов, составляющих общую сферу правотворческой деятельно-

сти. Ввиду того, что правила и нормы о запрете на размещение транспортных 

средств на газонах, участках с зелеными насаждениями, а также на детских и спор-

тивных площадках предусмотрены нормативными правовыми актами этого субъек-

та Российской Федерации, правотворческая инициатива по введению администра-

тивной ответственности путем указания в диспозиции статьи об административном 

правонарушении конкретных противоправных действий, исключающих совпадение 

признаков объективной стороны административного правонарушения, установлен-

ного законом субъекта Российской Федерации, с признаками объективной стороны 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена КоАП РФ, учинена субъектом РФ в пределах компетенции [14]. 

Специфику установления административной ответственности нормативными 

правовыми актами субъектов РФ хотелось бы рассмотреть через призму следующей 

конкретной ситуации.  В некоторых регионах правоприменители столкнулись с 

consultantplus://offline/ref=D3294963BC4F5E56CCF7358C9D2ABC5682F859E6AFF0EE6585EEC59F27B84087C8913CDEF4EF6986DAD0651DD8BFAC259886DFC7FC3CT0p7N
consultantplus://offline/ref=1BD568EBBCB57446B075F753B39D0118FA4F0733B53926D8B7D807188481ABB1AF7BDE6B4AF0704D8DEA0A4EDFA639CFC0B565990EEAE06Af3LDL
consultantplus://offline/ref=B541CCCEE057B77BA9F2BA069925EB431B2B2899AEF66FCBE23E60443CE5AA53E216D6B3D980324261DB22506AT7fAQ
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проблемой привлечения к административной ответственности лица, находящихся в 

летний период на пляжах без одежды.  

Федеральным законодателем в главе 20 КоАП РФ, объединяющей правила пове-

дения, за которые установлена административная ответственность в сфере обще-

ственного порядка и общественной безопасности, не введена ответственность за 

такое нарушение как нахождение в общественных местах без одежды.  

При этом возник вопрос о том, возможно ли расценить такие действия как мел-

кое хулиганство, ответственность за которое установлена статьѐй 20.1 КоАП РФ? 

Различные мнения высказывали суды по данному поводу.  

В одних случаях высказывалось мнение о том, что особенностью объективной 

стороны мелкого хулиганства является обязательная совокупность двух признаков – 

основного, которым является нарушение общественного порядка, выражающее яв-

ное неуважение к обществу, и одного из факультативных: нецензурная брань, 

оскорбительное приставание к гражданам либо уничтожение или повреждение чу-

жого имущества, в связи с чем такие действия не образуют состава административ-

ного правонарушения, ответственность за которое установлена статьѐй 20.1 КоАП 

РФ [15].   

Суды занимали и иную точку зрения, полагая, что состав административного 

правонарушения имеется, отмечали, что демонстрация себя в обнаженном виде в 

общественном месте вопреки желанию окружающих, противоречит нормам морали, 

нравственности и общепринятым правилам поведения, может быть расценена как 

оскорбительное приставание к гражданам в неприличной навязчивости [16].  

Основываясь на оговоренных подходах, предлагается обсудить вопрос о допу-

стимости регулирования указанных правоотношений на региональном уровне. Воз-

можно ли ввести запреты нахождения в общественных местах в обнаженном виде 

на региональном уровне? Относится ли такое регулирование к совместному или ис-

ключительному ведению РФ? Не противоречит ли подходам, сформулированным на 

федеральном уровне? 

Если обращаться к законотворческой практике Республики Крым, то Закон Рес-

публики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» со-

держит норму, регламентирующую административные правонарушения в области 

охраны общественного порядка, определяет административную ответственность за 

приставание к гражданам в общественных местах [17]. 

Иных составов административных правонарушений в сфере охраны обществен-

ного порядка региональный нормативный акт не содержит.  

В одном из регионов была выдвинута законодательная инициатива относительно 

введения административной ответственности за появление в общественных местах 

в обнаженном виде [18]. Однако, нам не известно об окончательной редакции дан-

ного акта на настоящий момент. 

Действующее федеральное законодательство не содержит прямых ограничений и 

запретов относительно нахождения в обнаженном виде в общественном месте.  

Правила пользования пляжами в Российской Федерации, утвержденные Прика-

зом МЧС России от 30.09.2020 № 732 [20], не содержат ни указанных правил пове-

дения, ни ответственности за нарушение общественного порядка на пляже, по-

скольку регулируют иные правоотношения с иной целью осуществления государ-

ственного контроля за безопасностью людей на водных объектах. 
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Полагаем, приведенные суждения позволяют задуматься о возможном регулиро-

вании поведения граждан в общественных местах, детализации понятия «обще-

ственное место» на федеральном либо региональном уровне. 

В данной системе координат хотелось бы подвергнуть широкому обсуждению 

правомерность установления на региональном уровне административной ответ-

ственности за нахождение в общественном месте, в частности, на пляже в обнажен-

ном виде, если нормативным актом субъекта РФ соответствующее правило будет 

установлено либо соответствующим образом сформулирована гипотеза и диспози-

ция в нормативном акте субъекта, предусматривающем административную ответ-

ственность? 

По сути, именно при таких ситуациях надлежащим образом реализуется компе-

тенция субъекта, своевременно и актуально регулируются общественные правоот-

ношения, предоставляется своевременный ответ на запросы общества. 

В заключение, не настаивая на бесспорности высказанных предложений, хоте-

лось бы выразить надежду, что затронутые темы будут способствовать дополни-

тельному глубокому осмыслению и развитию правоотношений в сфере нормотвор-

чества на региональном уровне, в том числе и с точки зрения судебного нормо-

контроля. 
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Применение аналогии закона предполагает, что будет решен вопрос об источниках, в которых сле-

дует искать правовые нормы, которые регулируют отношения, составляющие предмет гражданского 

права. Однако гражданский кодекс ответа на этот вопрос не дает. Целью статьи является выяснения 

круга источников гражданского законодательства, урегулированность которыми общественных отно-

шений, исключает применение аналогии закона. Для достижения указанной цели решались следующие 

задачи: 1) выявить круг источников гражданского права, признаваемых таковыми Гражданским кодек-

сом; 2) показать положения процессуальных кодексов, логически закрепляющие правовые нормы, при-

знающие сформированные судами правовые позиции нормами материального (гражданского) права.  

Методологическая основа: основным методом исследования, который использовал автор, был метод 

формально — логического анализа гражданского законодательства. Использовались диалектический и 

системный методы.  Результаты: нечеткое решение в главе I Гражданского кодекса вопроса об источни-

ках гражданского права имеет продолжение в ч.1 ст. 6 ГК, где названы как препятствующие примене-

нию аналогии закона только законодательство, обычаи и договоры.  Особенно остро стоит вопрос о 

регулировании отношений, составляющих предмет гражданского права, правовыми нормами, содер-

жащимся в формулируемых судами правовых позициях. Выводы: необходимо более четкое определе-

ние в Гражданском кодексе источников гражданского права и указание в п.1 ст. 6 ГК на то, что урегу-

лированность отношений правовыми нормами, установленными всеми этими источниками, исключает 

применение аналогии закона. 

Ключевые слова: источники гражданского права; законодательство; аналогия закона; аналогия 

права; пробелы в праве. 
 

Полагаем, что разумно будет предположить, что должна существовать такая тен-

денция в развитии гражданского законодательства и практики его применения, когда 

законодательство будет приближаться к жизни (к потребностям общественных от-

ношений) и к логике, а его применение будет приближаться к содержанию законода-

тельства и той же логике. Применение аналогии закона и аналогии права особенно 

требует утверждения такой тенденции, поскольку такое правоприменение требует 

ответов не только на вопросы о том, как урегулированы общественные отношения, 

но и на вопрос о том, в какой мере они правом не урегулированы. А этот последний 

вопрос представляется гораздо более сложным, чем первый. Наука гражданского 

права не разработала методологических средств, которые давали бы возможность 

отвечать на такого рода вопросы. С учетом изложенного тема настоящей статьи 

должна быть признана актуальной. 

Методы и методология. Основной метод исследования, использованный автором 

– это формально – логический метод. С его помощью автор стремился выявить все 

юридическое содержание п.1 ст. 6 ГК, п.3 ст. 11 ГПК, п.6 ст. 13 АПК, определяющих 

основания применения аналогии закона, а также обнаружить правовые, которые ло-

гически закреплены в процессуальных кодексах и признают сформированные суда-

ми правовые позиции источниками материального (в первую очередь – гражданско-

го) права. Использовались также диалектический и системный методы. Как на мето-

дологическую базу автор опирался на труды ученых, исследовавшие проблемы про-
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белов вправе  и аналогии закона, – Д.И. Мейера [1, с. 74 – 75], Г.Ф. Шершеневича [2, 

с. 51 – 52], Е.В. Васьковского [3, с. 110 – 142], П.Е. Недбайло [4, с. 447 – 471], В.В. 

Лазарева [5;6], Е.А. Суханова [7, с. 80 – 82], М.И. Брагинского [8, с. 102 – 108], В.А. 

Белова [9, с. 215 – 217], А.Г. Карапетова [10, с. 441 – 473], А.А. Петрова и Е.Ю. Ти-

хонравова [11, с. 3 – 36] и других ученых. В последние десятилетия в России защи-

щен ряд диссертаций по этой проблеме. 

Результаты исследования и их обоснование. Основанием применения аналогии 

закона и аналогии права обычно называют пробелы в праве. Возможно, в России эта 

традиция идѐт от родоначальника русского гражданского права Д.И Мейера, кото-

рый употреблял термин «восполнение пробела в законе» [1, с. 75], а то обстоятель-

ство, что он при этом имел в виду пробел в праве, подтверждается его пояснением, 

что при применении аналогии закона осуществляется выход и за пределы воли зако-

нодателя [1, с. 74]. Применительно к действующему гражданскому праву такое 

утверждение было бы неприемлемым. «Выход за пределы воли законодателя» при 

аналогии закона действительно есть, но это выход за пределы той воли законодате-

ля, которую он выявил в применяемой в порядке аналогии закона правовой норме. 

Выхода же за пределы гражданского права в целом нет, поскольку применять в соот-

ветствующих случаях аналогию закона предписал тот же законодатель, и это пред-

писание охватывается понятием правового регулирования отношений, являющихся 

предметом гражданского права. 

Ф.К.ф. Савиньи также писал о пробелах [12, с. 433] и даже о «пробелах в праве» 

[12, с. 434]. Но он также указывал на то, что при применении аналогии мы пытаемся 

устранить отсутствие мысли закона по соответствующему вопросу посредством ор-

ганического единства права [12, c. 434], и что способ аналогии основан исключи-

тельно на внутренней взаимосвязи правовой системы [12, с. 435]. Но раз пробелы в 

праве устраняются «посредством органического единства права», за счет исключи-

тельно учѐта внутренней взаимосвязи правовой системы, то обозначение рассматри-

ваемого явления термином «пробел в праве» выглядит не вполне корректно. Устра-

няемое указанным способом отсутствие правового урегулирования – это пробел не в 

праве в целом, а в отдельных источниках права, в отдельных их положениях. 

Пробелы в гражданском праве России могут появиться только тогда, когда   из 

Гражданского кодекса будут исключены положения о применении аналогии закона и 

аналогии права, и когда судам будет позволено отказывать в разрешении дела по мо-

тивам отсутствия правовых норм, на основании которых спор может быть разрешен. 

Пока такого разрешения нет и пока не признаѐтся право суда при отсутствии право-

вых норм самостоятельно создавать необходимые для разрешения спора правовые 

нормы, следует признать, что в России законодатель исходит из беспробельности, в 

частности гражданского права. 

В то же время следовало бы учесть, что законодатель говорит не о пробелах в 

гражданском праве, а об отсутствии «прямого» урегулирования соответствующих 

общественных отношений, которое (отсутствие) восполняется аналогией закона. 

При этом законодатель исходит     из того, что таким образом, а также с помощью 

аналогии права, восполняется любая неурегулированность общественных отноше-

ний, а существование каких – либо пробелов в праве исключается. Юристы, в осо-

бенности юристы – ученые не могут не уважать закон. Поэтому благоразумно всѐ же 
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для юриста было бы говорить о прямом урегулировании общественных отноше-

ний, а также о непрямом их урегулировании, которое осуществляется с по-

мощью средств, указанных в п.1 и 2 ст. 6 ГК. 
То, что в п.1 ст.6 ГК законодатель указывает не на неурегулирование отношений в 

порядке аналогии закона, а на «применение» аналогии закона, обусловлено исклю-

чительно заботой законодателя об изысканности стиля,а не стремлением его придать 

ограниченное юридическое содержание п.1 ст. 6 ГК. Да, применение права – это од-

на из стадий правового регулирования [13, с. 439]. Но правильно также и то, что 

применение правовой нормы, которая не регулирует данные отношения ни прямо, 

ни косвенно, недопустимо.  Трудно согласиться с утверждением В.Д. Зорькина о 

том, что Конституция не предусматривает полной подчиненности российских 
законов международным договорам, что приоритет нормы международного догово-

ра над нормой закона имеет место только в сфере правоприменения [14]. Не может 

быть приоритета в сфере правоприменения без приоритета в сфере правового регу-

лирования вообще, что есть на стадиях, предшествующих правоприменению. 

Однако решение вопроса о том, когда же общественные отношения следует счи-

тать прямо не урегулированными предполагает исследование всех источников, со-

держащих нормы гражданского права или являющихся индивидуальными регулято-

рами этих отношений. К числу таких источников относятся не только те, которые 

названы в п. 1 ст. 6 ГК, но и общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, судебные акты (в соответ-

ствующих случаях) и разъяснения высших судебных инстанций, нормы, которые в 

силу закона могут быть извлечены из существа регулируемых отношений, а также 

из существа правоотношений. Эти источники и нормы могут препятствовать приме-

нению аналогии закона и права. Поэтому нельзя согласиться с мнением А.Г. Карапе-

това о том, что «мы имеем полноценный пробел в праве, если вопрос не урегулиро-

ван в формализованных источниках права (из предыдущего изложения явствует, что 

под таковыми понимаются международные договоры, законы и подзаконные акты. – 

Л.А.), отсутствует соответствующее договорное регулирование и отсутствует при-

меняемый правовой обычай» [10, с. 441 – 442]. 

И эту мысль об урегулированности общественных отношений в «формализован-

ных источниках права» (правда, уже без перечисления этих источников) как основа-

ние для вывода о наличии пробелов в праве на тех же страницах А.Г. Карапетов по-

вторяет дважды. Можно было бы спросить у автора, препятствует ли выводу о 

«полноценном пробеле в праве» наличие сформулированной Верховным Судом пра-

вовой позиции, которая в соответствии с правовыми нормами, логически закреплен-

ными в целом ряде статей Гражданского процессуального и Арбитражного процес-

суального кодексов, является обязательной не только для судов, но и для участников 

соответствующих гражданских отношений. Очевидно, – препятствует, хотя          п.1. 

ст. 6 ГК не называет соответствующую судебную практику среди «формализован-

ных источников права», препятствующих применению аналогии закона. 

В отечественной юридической науке господствует абстрактный подход к пробле-

ме пробелов в актах и положениях законодательства. Об этом свидетельствует уже 

преимущественное применение термина «пробелы в праве». Уже в первых обстоя-
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тельных исследованиях проблем, о которых здесь идет речь, В.В. Лазарев безогово-

рочно исходил из идеи наличия пробелов в праве и старался решительно опроверг-

нуть концепцию беспробельности права [5; 6]. Один из ведущих советских теорети-

ков права Л.С. Явич писал, что существование пробелов в системе законодательства 

не требует особых доказательств [15, с. 140]. Пробелы в праве безоговорочно 

признавал С.С. Алексеев [16, с. 347]. Законодательство Российской Федерации не 

содержит такого указания, подобного тому которое сформулировано в ст. 4 Граждан-

ского кодекса Франции: «Судья, который откажется рассматривать дело под предло-

гом пробела в законе, неясности или недостаточности последнего может быть под-

вергнут преследованию по обвинению в отказе в правосудии». Но Гражданский 

процессуальный кодекс закрепляет право на обращение в суд и не содержит каких–

либо положений, которые могли бы быть истолкованы как допускающие возмож-

ность отказа в приеме искового заявления или иного отказа в разрешении дела по 

мотиву отсутствия применимой нормы или хотя бы общего начала, на основе кото-

рых может быть разрешен гражданско–правовой спор. Это соответствует ч. 1 ст. 46 

Конституции Российской Федерации, которая гарантирует каждому защиту его прав 

и свобод. Отсюда можно сделать вывод о том, что законодатель, в том числе и кон-

ституционный, исходит из того, что в праве, в том числе гражданском праве, пробе-

лов нет, а действующее гражданское право позволяет разрешить любой гражданско 

–правовой спор. Следовательно, законодатель исходит из того, что пробелов в граж-

данском праве нет. И если о таких пробелах речь ведется в публикациях, посвящен-

ных проблемам теории права, то это оправдывается недостаточным знанием и уче-

том практических проблем правового регулирования. Но вот и в фундаментальной 

работе гражданско–правового содержания, изданной под редакцией А.Г. Карапетова, 

многократно указывается на «пробелы в праве» и на невозможность «создать бес-

пробельное правовое регулирование» [10, с. 441 –443]. Но пробелов в праве, взятом 

в целом, в том числе и в гражданском праве, нет, и правовое регулирование, в том 

числе гражданско–правовое, является беспробельным. 

Вместе с тем п.1 ст. 6 ГК допускает, что отношения, являющиеся предметом 

гражданско–правового регулирования, могут быть «прямо» не урегулированными 

«законодательством или соглашением сторон». Уже слово «прямо» требует своей 

интерпретации, но эту проблему мы не будем здесь анализировать, а займемся ею 

только в связи с неурегулированностью отношений положением законодательства, 

актом законодательства или законодательством в целом. 

Глава 1 Гражданского кодекса допускает регулирование отношений, которые мы 

условно называем гражданскими, законодательством (ст. 2 ГК), обычаями (ст. 5 ГК), 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международ-

ными договорами Российской Федерации (ст. 7 ГК). Выходит, что указанная глава 

признает только три источника гражданского права. Возможно даже, – два, имея в 

ввиду, что общепринятые принципы и нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации часть 4 ст.15 Конституции Российской Феде-

рации признает составной частью правовой системы Российской Федерации, что 

дает основание для отнесения этих источников к гражданскому законодательству. 

Если же принципы, нормы и акты, указанные в ст.7 ГК, к законодательству не от-

нести, то им и вообще не останется места в системе источников гражданского права, 
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поскольку прямая неурегулированность отношений законодательством, обычаем и 

соглашением влечет применение аналогии закона и права. Вместе с тем, изложенное 

обнаруживает необходимость внесения изменений в главу 1 Гражданского кодекса: 

надо либо в ст. 3 ГК отнести к гражданскому законодательству общепринятые прин-

ципы и нормы международного права, международные договоры Российской Феде-

рации, содержащие нормы гражданского права, а также некоторые иные акты, со-

держащие нормы гражданского права, либо к источникам, отсутствие урегулирован-

ности которыми гражданских отношений влечет применение аналогии закона, спе-

циально отнести содержащие нормы гражданского права общепринятые принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации и 

некоторые иные акты. Нельзя мириться  с тем, что в течение десятилетий уже в 

начальных статьях Гражданского кодекса сохраняются существенные противоречия, 

разрешаемые на практике путем отступления от буквы закона, а более грубо выра-

жаясь – путем насилия над этой буквой, ибо такие отступления и насилие имеют 

далеко идущие результаты, имеющие разрушительные последствия для правовой 

системы России. 

 Кроме того, как здесь уже было указано, нормативное урегулирование граждан-

ских отношений дополняется их регулированием соглашениями сторон (договора-

ми), а в силу специальных норм – также учредительными документами юридиче-

ских лиц (п.1,5 ст. 52 ГК). Если все перечисленные источники «прямо» гражданские 

отношения не регулируют, правоприменитель обращается к аналогии закона и пра-

ва. 

Однако сделанный вывод не согласуется уже с некоторыми положениями Граж-

данского кодекса. Так в соответствии с п.1 ст.169 ГК сделка, совершенная    с целью, 

заведомо противной основам нравственности, ничтожна. Это есть ничто иное как 

прямое признание законом того, что основы нравственности в соответствующих 

случаях являются источниками гражданского права, регулятором гражданских от-

ношений. П. 4 ст.167 ГК прямо предусматривает возможность неприменения по-

следствий недействительности сделки, если их применение будет противоречить 

основам нравственности. Обязанность участников гражданско–правовых отноше-
ний действовать добросовестно, закрепленная прямо или косвенно в п. 3 ст. 1, п.1 ст. 

10, п. 3 ст. 307, п. 4 ст. 450 ГК, также предполагает применение в соответствующей 

части норм нравственности как регулятора гражданских отношений. Очевидно, это 

же предполагает и предписание руководствоваться принципом справедливости, со-

держащееся в п. 5 ст. 393 ГК.  Урегулированность отношений в названных случаях 

нормами нравственности исключает применение к ним аналогии закона, но только в 

п. 1 ст. 6 ГК на это не указывается. 

Гражданский кодекс вслед за Конституцией Российской Федерации, не признает 

судебную практику источником права. С учетом этого, сформулированные в судеб-

ных постановлениях, принятых по результатам разрешения дел Президиумом Вер-

ховного Суда, в постановлениях Пленума Верховного Суда, в утвержденных надле-

жащим образом обзорах судебной практики правовые позиции не должны препят-

ствовать применению аналогии закона. Даже сформулированные Конституционным 

Судом в мотивировочных частях его постановлений, а тем более – определений пра-

вовые позиции  не должны препятствовать применению аналогии закона (не только  

в соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом, но также  и в соответствии 
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с Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»). Но это утверждение правильно лишь постольку, поскольку Конститу-

ция, Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Гражданский кодекс на счет рассматриваемого вопроса не устанавли-

вают ничего. 

Складывается, однако, впечатление, что Конституционный Суд не сомневается в 

юридической обязательности правовых позиций, содержащихся в мотивировочных 

частях его постановлений и определений. В этом убеждает огромное количество 

ссылок в постановлениях и определениях Конституционного Суда на ранее сформи-

рованные им правовые позиции. Но нельзя игнорировать волю законодателя. При 

таких условиях целесообразно было бы признавать только те правовые позиции 

Конституционного Суда, соответствие которых Конституции и федеральным зако-

нам не вызывает сомнений. Следовательно, такие правовые позиции должны при-

знаваться препятствующими применению аналогии закона только    в соответству-

ющих случаях. 

Кроме того, необходимо также учитывать, что ст. 6 Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», признающая обяза-

тельность решений (то есть постановлений, заключений и определений) Конститу-

ционного Суда, не может быть истолкована таким образом, что она признает обяза-

тельными правовые позиции, изложенные  в мотивировочных частях Конституци-

онного Суда. 

Интересно обратить также внимание на то обстоятельство ст. 198 ГПК и ст. 170 

АПК содержат указания на возможность ссылок в решениях судов  на постановле-

ния Пленума Верховного Суда, постановления Президиума Верховного Суда и обзо-

ры практики Верховного Суда, утвержденные Президиумом Верховного Суда (в 

ст.170 АПК – также на возможность ссылок   на аналогичные акты, кроме упомяну-

тых обзоров практики, Высшего Арбитражного Суда), но при этом не содержат ука-

заний на возможность ссылок на правовые позиции, сформулированные в мотиви-

ровочных частях решений Конституционного Суда. Напрашивается вывод a 

contrario: раз есть указания на возможность ссылок на соответствующие акты Вер-

ховного Суда (Высшего Арбитражного Суда), в которых формулируются правовые 

позиции, и нет указания на возможность ссылок на правовые позиции Конституци-

онного Суда, ссылки на эти последние являются недопустимыми. Но надо учиты-

вать, что судебная практика и наука, как общее правило, вывод a contrario не призна-

ет, но прибегает к нему, когда уж очень хочется обосновать запавшую   в душу идею. 

Даже классик мировой юриспруденции и борец за чистоту учения права Ганс Кель-

зен, признававший вывод от противного «совершенно бесполезным» [17, с. 426], 

когда понадобилось и очень хотелось, не задумываясь, воспользоваться выводом a 

contario [17, с. 256]. Кажется, что классику не очень подходит такая противополож-

ность двух суждений, несколько сглаживаемая только расстоянием между ними. 

Поскольку обнаружена разная оценка законодателем нормативного юридического 

значения правовых позиций Конституционного Суда, с одной стороны, и Верховно-

го Суда – с другой, попробуем довести до логического завершения поиск законода-

тельного основания для вывода о том, что п.1 ст.6 ГК не может препятствовать при-

менению гражданско–правовых норм, содержащимся в правовых позициях Верхов-

ного Суда. Уточним в этих целях юридическое содержание п.1 ст.6 ГК. Это законо-
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дательное положение устанавливает, когда гражданское законодательство «применя-

ется» в порядке аналогии закона. Раз речь идет о «применении», логично предполо-

жить, что в п.1 ст.6 ГК текстуально закрепляется норма процессуального права. 

Нормы процессуального права текстуально закрепляются также в ст.198 ГПК и 

с.170 АПК, которые предусматривают возможность ссылок в решении суда на соот-

ветствующие правовые позиции. Нормы процессуального права, устанавливаемые в 

п.1 ст.6 ГК, с одной стороны, и ст.198 ГПК и ст.170 АПК,  с другой, являются совме-

стимыми в том смысле, что первая не препятствует применению других и наоборот. 

При таких условиях утрачивает актуальность вопрос о том, соотносятся ли они как 

общая и специальная. Но отметим, что они не находятся в таком соотношении, по-

скольку сферы их действия частично совпадают, а частично сферы действия каждой 

из них выходят за пределы сферы действия другой. 

Важнее обратить внимание на то обстоятельство, что и в п. 1 ст. 6 ГК, и в ст. 198 

ГПК, и в ст. 170 АПК логически закреплены материально (гражданско) – правовые 

нормы, которые обнаруживаются при помощи вывода от последующего правового 

явления (норм процессуального права) к предыдущему (нормам материального пра-

ва). О таких нормах пишут авторы одного из новейших изданий [18, с. 228 – 286]. О 

тех же нормах писал в свое время Е.А. Васьковский. Но он использовал термин 

«вывод от условий к следствию и наоборот‖ [19, с. 302 – 305]. Правовые нормы, 

текстуально закрепленные в п. ст. 6 ГК, ст. 198 ГПК, ст. 170 АПК, легализуют, в 

частности применение к гражданским правоотношениям гражданско–правовых 

норм, входящих в содержание правовых позиций, которые сформулированы Вер-

ховным Судом и препятствуют применению к таким правоотношениям аналогии 

закона    и аналогии права. 

Правовые нормы, текстуально закрепленные в ст. 330, 379.7, 391.9 ГПК и ст. 270, 
288 и 308.8 АПК, являются процессуальными. Они устанавливают основания изме-

нения или отмены судебных актов в апелляционном, кассационном и надзорном по-

рядке. Ст. 330 и 379.7 ГПК и ст.270 и 288 АПК такими основаниями называют не-

правильное истолкование закона. Поскольку ст. 198 ГПК и ст. 170 АПК допускают 

ссылки в судебных решениях на соответствующие акты Верховного Суда, именно по 

этим актам должна определяться правильность или неправильность толкования за-

кона, регулирующего спорные отношения. Следовательно, в конечном счете в акте 

Верховного Суда, в котором трактуется указанный закон, содержится материально – 

правовая норма, которая легализуется в ст. 330 или в ст. 379.7 ГПК либо в ст. 270 

или в ст. 288 АПК. Указанная норма также обнаруживается при помощи вывода от 

последующего правового явления (нормы процессуального права) к предыдущему 

правовому явлению (норме материального права). Аналогичным образом нормы ма-

териального (в соответствующих случаях – гражданского) права обнаруживаются 

при толковании ст. 391.9 ГПК и   ст. 308.8 АПК, устанавливающих основания для 

отмены и изменения судебных актов в порядке надзора и называющих одним    из 

таковых нарушение единообразия толкования и применения закона. 

Так законодатель, не изменяя и не дополняя Гражданский кодекс, легализовал су-

дебную практику как источник гражданского права. Но не всю судебную практику, а 

только ту, которая получила отражение в судебных актах коллегий Верховного Суда, 

а затем была включена в обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом 

Верховного Суда, в постановлениях Президиума Верховного Суда по конкретным 
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делам и в постановлениях Пленума Верховного Суда. Вся иная судебная практика, в 

том числе и правовые позиции Конституционного Суда, не отраженные в резолю-

тивных частях его постановлений, de lege lata не могут быть признаны источниками 

права – процессуального и материального, в том числе гражданского. Такая судеб-

ная практика не содержит норм гражданского права, а поэтому не может препят-

ствовать применению аналогии закона и права. 

Таким образом, применение аналогии закона вопреки правовым позициям Кон-

ституционного Суда, является возможным. Такая возможность, вытекающая из п.1 

ст.6 ГК, не может блокироваться, в конечном счете ничем, кроме федерального зако-

на. 

Есть еще один источник права, препятствующий применению аналогии закона. 

На этот источник законодатель указывает в п.1 ст.6 ГК, предусматривая возмож-

ность применения аналогии закона к соответствующим отношениям, если это не 

противоречит их существу. Правоприменитель может извлечь из существа регулиру-

емых отношений правовую норму и прийти к выводу, что она препятствует приме-

нению аналогии закона. На подобную возможность (извлечения правовой нормы из 

существа регулируемых отношений) законодатель указывает многократно, в частно-

сти в п.4 ст. 365 ГК, в п. 3 ст. 391 ГК, в п. 2 ст. 425 ГК. Наличие указания на такую 

возможность в п.1 ст.6 ГК может порождать коллизию между соответствующей спе-

циальной правовой нормой, извлекаемой из существа общественных отношений, и 

общей правовой нормой, установленной в п.1 ст.6 ГК. Такие коллизии разрешаются 

в соответствии с правилом lex speciacis derogat generali. Интересно, что о юридиче-

ском содержании, которое дается экономическим отношением писал Маркс: «Юри-

дическое отношение… есть волевое отношение, в котором отражается экономиче-

ское отношение. Содержание этого юридического, или волевого, отношения дано 

самим экономическим отношением» [20, с. 94].  В этой цитате термин «экономиче-

ские отношения» тождествен термину «производственные отношения», которые 

Маркс понимал, как объективные (антипод волевым отношениям). Этот термин 

означает не что иное как существо отношений. Что касается терминов «юридиче-

ское отношение», «волевое отношение», то они, по – Марксу, обозначают разные 

аспекты единичных отношений, представляющих единство фактического (имуще-

ственного) и юридического (гражданско–правового) отношения. При этом важно 

обратить внимание на то, что экономическое отношение предопределяет содержание 

не только фактического, но и юридического отношения. Поэтому правовую норму 

надо искать в отношении экономическом (производственном), составляющем суще-

ство волевого отношения.   

Выводы. Нечеткое определение круга источников гражданского права в Граж-

данском кодексе заключается в том, что в ст.3 ГК нормативные акты министерств и 

других федеральных органов исполнительной власти не включены в состав граж-

данского законодательства. Также неясен вопрос  о возможности включения в состав 

гражданского законодательства, названных в ст.7 ГК. С учетом этого затруднено 

толкование термина «законодательство, употребляемого в п.1 ст. 6 ГК как регулято-

ром отношений, составляющих предмет гражданского права, нормы морали, корпо-

ративные акты, правовые позиции, формулируемые судами, нормы, вытекающие из 

существа регулируемых отношений». Все это требует внесения соответствующих 

изменений и дополнений в главу I Гражданского кодекса. 
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Правовые нормы, которые логически закреплены в ч. 4.1 ст. 198, п.3 ст.391.9 
ГПК, ч.4 ст. 170, п.3 ст.308.8 АПК, обнаруживаются при помощи вывода от после-

дующего правового явления (признанием основанием изменения или отменой су-

дебных актов нарушения единообразия в применении или толковании норм права 

или не учет правовых позиций, сформулированными судами) к предыдущему пра-

вовому явлению (нормам материального права, содержащихся в соответствующих 

правовых позициях) и которые признают соответствующие правовые позиции судов 

источниками материального (гражданского) права, не признаются ни в науке, ни в 

судебной практике. При таких условиях соответствующие правовые позиции судов 

должны быть прямо признаны источниками права в главе I Гражданского кодекса. 
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The application of the analogy of the law assumes that the issue of the sources in which to look for legal 

norms that regulate relations that are the subject of civil law will be resolved. However, the Civil Code does 

not provide an answer to this question. The purpose and objectives of the article. The purpose of the article is 

to clarify the range of sources of civil legislation, the settlement of which social relations excludes the use of 

the analogy of the law. To achieve this goal, the following tasks were solved: 1) to identify the range of 

sources of civil law recognized as such by the Civil Code; 2) to show the provisions of the procedural codes, 

logically fixing the legal norms, recognizing the legal positions formed by the courts as the norms of 

substantive (civil) law. Methodological basis: the main research method used by the author was the method of 

formal-logical analysis of civil legislation. Dialectical and systemic methods were used. Results: the fuzzy 
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solution in Chapter I of the Civil Code of the issue of the sources of civil law is continued in part 1 of Art. 6 of 

the Civil Code, where only legislation, customs and contracts are named as preventing the application of the 

analogy of the law. Conclusions: there is a need for a clearer definition in the Civil Code of the sources of civil 

law and an indication in paragraph 1 of Art. 6 of the Civil Code to the fact that the regulation of relations by 

legal norms established by all these sources excludes the application of the analogy of the law. 
Keywords: sources of civil law; legislation; analogy of the law; analogy of law; gaps in law. 
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