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ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
КАЗАХСТАНА В ПРОЦЕССЕ ИНКОРПОРАЦИИ В СОСТАВ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII–XIХ ВВ. 
(ЧАСТЬ 2)

А. Т. Шаукенов
Каспийский общественный университет

CHANGES IN THE POLITICAL STRUCTURE AND LEGAL SYSTEM 
OF KAZAKHSTAN DURING THE PROCESS OF INCORPORATION 

INTO THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF 
OF XVIII–XIX CENTURIES (PART 2)

А. T. Shaukenov
Caspian Public University

Аннотация: рассмотрены изменения, которые претерпело казахское общество в различных 
сферах в процессе инкорпорации в состав Российской империи. Раскрываются особенности 
статуса ханской власти в казахской степи, специфика властных отношений в обществе кочевников, 
а также процесс трансформации института ханской власти вплоть до полной ее ликвидации. 
Выявлены причины утраты суверенитета казахских ханств во второй половине XVIII–XIХ вв.
Ключевые слова: обычное право, кочевники, суд биев, ликвидация ханской власти, колонизация, 
капитализм.

Abstract: the article is devoted to the changes that Kazakh society underwent in various spheres du-
ring the process of incorporation into the Russian Empire. The work reveals the peculiarities of the 
status of the khan's power in the Kazakh steppe, the specifi cs of power relations in the society of no-
mads, as well as the process of transformation of the institution of khan's power up to its complete 
liquidation. The author attempted to identify the reasons for the loss of sovereignty of the Kazakh 
khanates in the second half of the XVIII–XIX centuries.
Key words: Customary law, nomads, court of biys, liquidation of khan power, colonization, capitalism.

© Шаукенов А. Т., 2024

Ликвидация ханской власти. 
Административные и правовые реформы 

в казахской степи в ХIХ в. 
Для окончательного утверждения господства 

российского самодержавия указами правитель-
ства Александра I в 1822 и 1824 гг. была отмене-
на ханская власть в Среднем и Младшем жузах, 
в 1845 г. – в Букеевской (Внутренней) орде, а 
также с целью дальнейшей интеграции в обще-
имперскую систему управления приняты ряд 
правовых актов. В частности введены в действие 

Устав о сибирских киргизах (1822 г.), Устав об 
оренбургских киргизах (1824 г.), Положение об 
отдельном управлении сибирскими киргизами 
(1838 г.), Положение об управлении оренбург-
скими киргизами (1844 г.), Положение об управ-
лении Семипалатинской областью (1854 г.), 
Инструкция об управлении Присырдарьинскими 
киргизами (1855–1856 гг.), Положение об управ-
лении Алатавским округом (1862 г.) и др. 

Власти, поставленные колонизаторами, за-
частую руководствовались либеральными прин-
ципами1. Одним из таких творцов преобразова-

1 Cм.: Хикс Дж. Р. Теория экономической истории. 
М., 2006. С. 207.
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ний в России был М. М. Сперанский (с 1819 по 
1821 г. – генерал-губернатор Сибири), автор 
проекта Устава о сибирских киргизах, введенно-
го 22 июня 1822 г.

В соответствии с реформой Сибирь была раз-
делена на Восточную с центром управления в 
г. Иркутске и Западную, в состав которой вошли 
Тобольская и Омская области. К последней была 
отнесена территория казахов, получившая на-
звание «Область сибирских киргизов». 

Следует заметить, что ситуация в Сибири к 
1822  г. была удручающей. Так, например, ее 
описывал С. М. Прутченко: «...хронически стра-
дало управление Сибирского края от недостат-
ков организации управления, от призрачной 
ответственности должностных лиц, отсутствия 
административной юстиции, проистекающей 
отсюда слабости действия закона в управлении, 
ненадежности и односторонности администра-
тивного состава, отсутствия органов самоуправ-
ления, извращенных отношений между населе-
нием и органами управления: через всю сибир-
скую историю проходит красной нитью отноше-
ние административного состава к населению, 
как к объекту, над которым должна быть упраж-
няема власть; слишком часто побуждения вла-
столюбия осложнялись инстинктами своекоры-
стия и тогда население края являлось объектом 
эксплуатации в глазах лиц, призванных к делу 
управления»2.

Устав о сибирских киргизах 1822 г. не был 
спонтанным правовым актом. Качественная 
проработка Устава 1822 г. позволила осуществить 
изменения без резкой ломки сложившихся в 
степи порядков управления. Никто из генерал-
губернаторов особенно рьяно не насаждал новых 
административных границ. Реализация Устава 
1822 г. проходила постепенно, с осторожностью 
по отношению к местному населению.

Для укрепления своего господства россий-
ские власти включили в аппарат колониальной 
администрации местные политические инсти-
туты, но лишенные своей демократической ос-
новы эти институты были превращены в простой 
придаток аппарата колониального угнетения. 
Чтобы лучше подчинить, пишет Н. М. Емельяно-
ва, колониальные власти готовы были сами под-

2 Прутченко С. М. Сибирские окраины. Областные 
установления, связанные с Сибирским Учреждением 
1822 г., в строе управления русского государства (исто-
рико-юридические очерки). СПб., 1899. С. 120–121.

чиниться казахским обычаям и тем самым с 
меньшими издержками завоевать доверие 
местного населения3.

Царское правительство в процессе длитель-
ных и многократных контактов с правящими 
элитами казахов убедилось в неспособности 
последних концентрировать всю полноту власти 
в своих руках и в связи с провалом предприня-
тых мер по повышению статуса и усилению 
властных полномочий казахских ханов взяло 
курс на дезавуирование института ханской вла-
сти в степи.

Падение ханской власти было предопреде-
лено ходом развития экономических, социаль-
ных и политических отношений в Казахстане. 
С  середины XVIII в. наблюдались признаки 
упадка старой системы властеотношений, кото-
рый уходил своими корнями в глубь казахского 
общества, являлся симптомом внутренних из-
менений. Именно нарастающее влияние России 
привело, как уже отмечалось, к возникновению 
в степи новых элементов в социально-экономи-
ческих отношениях казахского общества. Хан-
ская власть, пытавшаяся сохранить старые 
формы общественных отношений, не смогла 
устоять под натиском нового. Предпринимаемые 
при активной помощи колониальных органов 
частью политической казахской элиты усилия 
по приспособлению института ханской власти к 
новым реалиям оканчивались провалом4.

Источники начала ХIХ в. констатировали 
полный упадок ханской власти в степи.

Так, например, в 1820 г. Г. И. Спасский писал, 
что мало имеют ныне власти над казахами их 
ханы и султаны5. Ханы не могли уже, по свиде-
тельствам И. П. Шангина, употреблять строгость 
законов против преступлений, позволяемых 
необходимостью, а чрез сие, как сами они, так и 
законы для киргизов были излишними6.

3 См.: Емельянова Н. М. Интеграция казахского на-
селения степных областей Западно-сибирского генерал-
губернаторства в состав Российской империи : дис. ... 
канд. ист. наук. Омск, 2005. С. 53.

4 См.: Зиманов С. З. Политический строй Казахстана 
первой половины ХIХ века и Букеевское ханство. Алма-
ты, 2009. С. 156.

5 См.: Спасский Г. И. Киргиз-Кайсаки Большой, Сред-
ней и Малой орды // Сибирский вестник. 1820. Ч. 9. 
С. 134–135.

6 См.: Шангин И. П. Извлечение из описания экспе-
диции, бывшей в Киргизскую степь в 1816 году // Сибир-
ский вестник. 1820. Ч. 9. С. 87.

А. Т. ШАУКЕНОВ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА В ПРОЦЕССЕ ИНКОРПОРАЦИИ...
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Ликвидация ханской власти в Среднем жузе 
была осуществлена без особых проблем. После 
смерти ханов Букея (1817 г.) и Вали (1819 г.) цар-
ской администрацией было решено не избирать 
новых ханов. На большей части территории 
Среднего жуза образовали восемь внешних 
округов, разделив их на волости, а последние – на 
административные аулы. Образование округов 
должно было очертить ареал кочевания на стро-
го определенной территории, ограничить сво-
боду кочевий и тем самым способствовать раз-
витию полукочевых хозяйств. Переход из одно-
го округа в другой отдельных кочевых групп 
допускался лишь с согласия колониальных 
властей. 

По реформе М. М. Сперанского, начиная с 
уездного уровня власти к управлению подклю-
чались представители национальной элиты, что 
после упразднения института ханов в степи, по 
выражению Н. М. Емельяновой, «несколько сгла-
живало факт окончательного подчинения Рос-
сийской империи»7.

Во главе округов были поставлены окружные 
приказы, которые подчинялись Омскому об-
ластному начальству и состояли из избираемых 
местным населением старших султанов, а также 
принудительного аппарата в количестве 200–
300 вооруженных казаков. При этом вся внешняя 
торжественность процесса избрания старшего 
султана лишь подчеркивала, по выражению 
С. З. Зиманова, всю комедию «избрания» стар-
шего султана и других должностных лиц8. 

Во главе волостей назначались волостные 
султаны, во главе аулов – аульные старшины. 

Вопрос о власти в волостях являлся одним из 
центральных вопросов, затрагиваемых рефор-
мой9. Управление волостью возлагалось на сул-
тана «с одобрения» общества на неограничен-
ный срок и утверждалась областным управлени-
ем. Должность наследовалась по прямой нисхо-
дящей линии по первородству. Фактически во-
лостной управитель был наделен всей полнотой 
власти в волости. Именно ему вменялось в 
обязанность выполнение предписаний окруж-
ного приказа, исполнение судебных приговоров, 
осуществление полицейских функций. 

7 Емельянова Н. М. Указ соч. С. 51.
8 См.: Зиманов С. З. Указ соч. С. 175.
9 См.: История колонизации Казахстана в 20–60-х 

годах XIX века / под ред. В. З. Галиева, С. Ф. Мажитова. 
Алматы, 2009. С. 27.

Введение Устава о сибирских киргизах 1822 г. 
знаменовало собой, по мнению П. П. Румянцева, 
крупный поворотный пункт в истории казахско-
го народа. С принятия этого акта начинается 
период, характеризующийся постепенным 
уничтожением в системе управления казахами 
следов их сословного и родового строя и урав-
ниванием всей массы казахского народа, неза-
висимо от деления его на «черную» (простолю-
динов) и «белую кость» (аристократию), в правах 
и обязанностях со всем сельским населением 
Российской империи10. Принятие Устава 1822 г. 
привело к ослаблению власти местной знати, но 
лишь настолько, чтобы она могла, находясь под 
контролем и в прямом подчинении российской 
администрации в составе вновь образованных 
органов власти, успешно проводить колониаль-
ную политику.

В процессе реорганизации управления Сред-
ним жузом закладывались основы для транс-
формации правовой системы кочевников. Так, 
было ограничено действие норм обычного пра-
ва казахов, сужена юрисдикция Суда биев, кон-
кретизированы функции административных и 
судебных органов в области осуществления 
правосудия, разрешение определенных катего-
рий дел должно было осуществляться на основе 
законодательства Российской империи. Право-
нарушения были разделены на уголовные (госу-
дарственная измена, убийство, грабеж, явное 
неповиновение властям, подделка кредитных 
бумаг и монет, поджог и др.), исковые и по жа-
лобам на управление. При этом Устав 1822 г., на 
что справедливо обратила внимание Вирджиния 
Мартин, «навязывал российские понятия пре-
ступления и наказания, отличные от судебных 
принципов, распространенных среди казахов 
Средней Орды»11.

Если предварительное расследование и осу-
ществление правосудия по уголовным делам 
должен был осуществлять приравненный к 
уездным судам окружной приказ на основе за-
конов Российской империи, то исковые дела 
рассматривали традиционные суды биев на 
основе адата. В качестве надзорной инстанции 
по уголовным делам утвержден областной суд. 

10 См.: Румянцев П. П. Киргизский народ в прошлом 
и настоящем. СПб., 1910. С. 30.

11 Мартин В. Закон и обычаи в степи : казахи Средне-
го жуза и российский колониализм в XIX веке. Алматы, 
2009. С. 47.
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Решения суда биев по гражданским делам 
обжаловались в областном начальстве и подле-
жали окончательному утверждению по спорам 
до 2 тыс. руб. в окружном приказе, до 5 тыс. руб. – 
в Пограничном управлении, свыше 5 тыс. руб. – 
в Правительственном Сенате.

В отличие от повсеместно вводимых в России 
мировых судов, где заседания были открытыми 
и публичными, а также допускался суд присяж-
ных, в степи такое рассмотрение дел имперски-
ми судами не применялось. В процессе реформ 
закладывалась тенденция к вытеснению норм 
обычного права казахов общеимперскими за-
конами и постепенному усилению роли общих 
судов перед судами биев. 

Таким образом, благодаря реформам первой 
половины XIX в. административная и правовая 
система, действовавшая на территории области 
сибирских казахов, являясь транзитной моделью 
интеграции номадов в российскую политиче-
скую реальность, представляла собой симбиоз 
встроенных традиционных социальных инсти-
тутов и положений адата в российскую модель 
административного управления и общеимпер-
ских законов. Вмонтировав имперское законо-
дательство в правовую реальность кочевников, 
русская администрация, как отмечалось, не 
стремилась моментально заменить положения 
обычного права казахов, что в принципе было 
невозможным. 

Положения адата естественно вытекали из 
повседневной жизни кочевого уклада. В казах-
ском обществе не было столь могущественного 
законодателя, чтобы он мог отождествить свою 
волю с законом всего степного пространства. 
Правовая традиция кочевников, в отличие от 
традиций Российской империи, не сводилась к 
законодательству. Даже правотворческая дея-
тельность хана Тауке (полное имя Таваккул-
Мухаммад-батыр-хан), правившего в казахской 
степи примерно с середины XVII в. по 1718  г., 
представляла в целом лишь пересмотр и конкре-
тизацию сложившихся в степи положений, но ни 
в коей мере ни трансформацию правовой систе-
мы. 

Нормы имперского права были вшиты в 
правовую материю номадов, крепкими нитями 
пронизывали и модифицировали ее, постепен-
но создавая совсем иное юридическое полотно. 

Устав 1822 г. по своим цели и содержанию 
был связан с политикой, направленной на при-

соединение Казахстана к Российской империи и 
превращение его в колонию. Но методы и спо-
собы, избранные для осуществления этих целей, 
во многом отличались от старых традиционных 
методов колонизации заселенных районов12.

В итоге Устав о сибирских киргизах 1822  г. 
был успешно реализован на практике, но его 
нормы выступали больше не как регулятор сло-
жившихся общественных отношений. С помо-
щью этих норм осуществлено переформатиро-
вание степного пространства.

Структура юридического поля, как верно за-
мечает Пьер Бурдьё, представляет собой прин-
цип структурирования реальности. Войти в игру, 
согласиться в нее играть, положиться в урегули-
ровании конфликта на право – все это означает 
имплицитное принятие такого способа выраже-
ния и дискуссии, который подразумевает отказ 
от физического насилия и от простейших форм 
символического насилия, как, например, оскор-
бление13.

Введение Устава 1822 г. означало перекоди-
фикацию юридического поля степняков, изме-
нение сложившихся социальных отношений, 
отказ от прямого насилия и снятие конфликта. 
Право заменило собой войну. Политические 
интересы номадов, их защита благодаря внедре-
нию имперского законодательства были пере-
ложены на партитуру юридических процедур. 
Действие Устава 1822 г. позволило сформировать 
для колониальных властей капитал-компетен-
цию, в итоге обеспечившую контроль над сте-
пью. 

В этом плане Устав 1822 г. явил себя как сред-
ство ведения наступательных действий. С этой 
стороны право, как замечает Никлас Луман, от-
нюдь не только средство разрешения социаль-
ных конфликтов, а изначально и прежде всего 
средство их производства: основание чрезмер-
ных претензий, требований, отклонения в том 
числе и там, где ожидают сопротивления14. Ко-
лониальными властями с помощью насаждае-
мых юридических кодов были найдены и про-
стимулированы новые точки социального на-
пряжения. Если ранее социальное напряжение 
сублимировалось вовне, то теперь конфликты 

12 См.: Зиманов С. З. Указ. соч. С. 163.
13 См.: Бурдье П. Социальное пространство : поля и 

практики. М., 2005. С. 96.
14 См.: Луман Н. Социальные системы. Очерк общей 

теории. СПб., 2007. С. 436.

А. Т. ШАУКЕНОВ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА В ПРОЦЕССЕ ИНКОРПОРАЦИИ...
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были купированы внутри, в самом казахском 
социуме. 

Эти факторы, кстати, также объясняют ту 
тревогу, которую выказывали русские чиновни-
ки при разработке кодифицированного акта 
обычного права, который так и не был принят. 
«Сановники опасались, если имперское прави-
тельство придаст местному законодательству 
официальный статус, то его с успехом смогут 
применять противники царского режима»15.

Спустя восемь лет после принятия Устава 
1822 г. в своих записках о казахах Среднего жуза 
С.  Б.  Броневский отмечал: «...разномыслие и 
своекорыстие волостей, по отношениям одних 
к другим, и по различию обстоятельств, не пред-
ставляло и представлять не может из них такого 
политического тела, которое управлялось бы 
какими-либо законами, ведущими к исполне-
нию намерений и предложений, основанных на 
началах общей цели. Странствующее сие племя, 
живущее в исканиях новой паствы, по беспре-
дельным равнинам, самою натурою им назна-
ченным, действием никак не соединяется и не 
имеет признака отдельных народов; движется 
толпами, не представляя в них ни устройства, 
ни единодушия свойственного целому народу, 
и без труда поддается, то одному то другому 
Государству, и также легко отпадает, по видам 
своей пользы. Не существует у них ни в какой 
форме постановлений для народного управле-
ния, и нет лица, велению которого общество, или 
семейство  в  частности, готовы  были  бы 
повиноваться»16.

К 20-м гг. ХIХ в. ханская власть Младшего 
жуза полностью девальвировалась. 

Хан Младшего жуза Ширгазы Айчуваков, 
связанный с группами кочевников, не подчи-
нявшихся колониальным властям, был преду-
прежден по поводу его бездействия и уведомлен 
о возможности назначения вместо него другого 
более верноподданнического империи хана. 
В конце концов хан Ширгазы был приглашен в 
г. Оренбург, лишен ханских полномочий и на-
значен «первоприсутствующим» в Оренбургской 
пограничной комиссии. 

15 Мартин В. Указ. соч. С. 59.
16 Броневский С. Б. Записки генерал-майора Бронев-

ского о киргиз-кайсаках Средней Орды // Отечественные 
записки. 1830. Апрель–июль. № 118–120. Ч. 41–43. 
С. 256–257.

Ликвидировав ханскую власть в Младшем 
жузе и утвердив в 1824 г. новый порядок управ-
ления в казахских землях Оренбургского ведом-
ства, царское правительство поделило всю тер-
риторию Младшего жуза на три административ-
ных части, которые подразделялись на дистан-
ции (участки между двумя крепостями), а те в 
свою очередь на аулы.

Во главе административных частей орен-
бургскими чиновниками были поставлены сул-
таны-правители со штатом сотрудников (по-
мощники, письмоводители, рассыльные), во 
главе дистанций – дистаночные начальники, 
административных аулов – аульные начальники. 
Ключевым звеном в административно-террито-
риальной системе были дистанции, которые 
стали организовываться с 1831 г. в районах по-
граничной линии, но в последующем распро-
странилось и в глубь степи.

Посредством дистаночной системы террито-
рия Младшего жуза делилась на небольшие 
участки, что позволило осуществлять монито-
ринг за движением местного населения, соби-
рать различные сведения о положении дел в 
степи, быстро реагировать на антиправитель-
ственные выступления казахов и все глубже 
проникать в пределы кочевий. Эта система про-
существовала вплоть до 1868 г. и полностью 
позволила реализовать цели транзитного пери-
ода.

В Оренбургском ведомстве номинально не 
было такой детально разработанной, как в Си-
бирском ведомстве, системы управления, но в 
действительности управление зависимым на-
селением в Оренбургской степи было не менее 
продуманным и даже, пожалуй, более рацио-
нальным и эффективным, нежели в Среднем 
жузе17.

Реформирование управления в Младшем 
жузе отличалось организационно от преобразо-
ваний в Среднем жузе, но было сходно с ним по 
существу18. По сути в основе стояла старая родо-
вая номенклатура с известными ограничениями. 
Во главе частей так же, как и в округах, стояли 
старшие султаны (в Младшем жузе султаны-
правители).

17 См.: Масанов Н. Е. Налоговая политика царизма в 
Казахстане в 20–60 годах XIX в. (социально-экономиче-
ский анализ) : дис. … канд. ист. наук. Алма-Ата, 1980. 
С. 56.

18 См.: Зиманов С. З. Указ. соч. С. 216.
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Однако реформа в среде оренбургских каза-
хов 1824 г. имела отличия от Устава о сибирских 
казахах 1822 г. Отличие заключалось не только 
в том, что округов (частей) было организовано 
меньше, а власть султанов-правителей не была 
ограничена Советом (Приказом), как это было 
сделано в Среднем жузе, но и в том, что реформа 
в среде оренбургских казахов не охватила право-
вым регулированием аульные и родовые звенья 
управления. Кроме замечания о подчинении 
начальников отделений (подотделений) и родо-
правителей султанам-правителям, о них почти 
ничего не было сказано19.

Подобные пробелы в законе произвольно 
восполнялись правоприменительной практикой, 
сущность которой заключалась в максимальном 
усилении роли пограничных властей и военных 
судов, в укоренении общеимперского законода-
тельства, в ограничении судебных прав биев. 
Такая деятельность властей по своей сути соот-
ветствовала общим началам и смыслу импер-
ского законодательства в отношении казахов, 
что полностью подтвердилось в Положении об 
управлении оренбургскими киргизами от 
14 июня 1844 г. 

Положение от 1844 г. как по форме, так и по 
содержанию составлено на низком уровне, что 
отразилось на практике. Здесь правотворчество 
и правовое регулирование выражали единый 
подход, освещали единый срез правовой дей-
ствительности, давали целостную картину ди-
намики правовой системы, применяемой коло-
ниальными властями в степи.

Упразднение ханской власти привело к тому, 
что единственной силой в степи осталась судеб-
ная власть, монополия на которую принадлежа-
ла биям. Независимое отправление биями 
правосудия, беспрепятственное осуществление 
ими судебных функций потребовало от россий-
ской администрации скорейшего проведения 
судебной реформы. С учетом особого места, 
которое занимала судебная власть в управлении 
кочевым обществом, разработчики Положения 
от 1844 г. уделили большое внимание регулиро-
ванию деятельности суда. 

Судебная система в Младшем жузе закрепи-
ла следующую тернарную структуру: 

а) отделения по рассмотрению уголовных дел 
при Пограничной комиссии и военные суды, 
применявшие имперское законодательство; 

19 См.: Зиманов С. З. Указ. соч. С.216. 

б) «словесный мировой суд» при Погранич-
ной комиссии, рассматривавший дела по нор-
мам обычного права казахов; 

в) суды биев, находившиеся под контролем 
местного начальства и применявшие при рас-
смотрении дел положения адата.

Практически все уголовные дела находись в 
юрисдикции соответствующего отделения при 
Пограничной комиссии и военного суда. 

Гражданские иски между казахами на сумму 
более 50 руб. рассматривались специальным 
судебным отделением Пограничной комиссии. 
Все иные «маловажные преступления» и граж-
данские иски менее 50 руб. разбирались судами 
биев на основе норм адата. 

Таким образом, в ведении биев и местной 
власти оставлены незначительные категории 
дел. К тому же на решения суда биев допускалась 
«словесная жалоба» в Пограничную комиссию. 
В случае необходимости казахи также могли об-
ращаться в мировой словесный суд, состоявший 
из казаха-заседателя Пограничной комиссии и 
двух судей-посредников, избранных сторонами. 
Решения данного суда были окончательными. 

Положение 1844 г., отмечал А. И. Добросмыс-
лов, свело до минимума количество дел, под-
судных казахскому народному суду, а право 
обжалования решений народного суда в погра-
ничную комиссию должно было совершенно 
умалить его значение, что в действительности 
и произошло. С одной стороны, казахи отстра-
нились от несогласного с их обычаями русского 
суда, с другой – функции суда в степи захватила 
в свои руки туземная администрация20.

Неполное представление уклада жизни рядо-
вых кочевников, лакуны в правовом регулирова-
нии общественных связей и просчеты юридиче-
ской техники компенсировались активной ролью 
карательных отрядов, осуществлением властями 
прямого насилия, что вызывало негативную 
реакцию у местного населения и акты сопротив-
ления. Но несмотря на это после реформ 1820–
1840 и 1868 гг. оренбургские казахи, как пишет 
Б. Б. Алимбаева, перешли в разряд подданных, 
которые в полном объеме платили все узаконен-
ные подати, отбывали рекрутскую повинность21.

20 См.: Добросмыслов А. И. Суд у киргиз Тургайской 
области в XVIII и XIX веках. Казань, 1904. С. 29.

21 См.: Алимбаева Б. Б. Политика российского прави-
тельства в отношении оренбургских казахов в XVIII–
XIX веках : дис. … канд.  ист. наук. Оренбург, 2008. С. 26.
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«Малая орда, западная, находится в подчи-
нении губернатора Оренбурга, – писал в середи-
не 70-х г. ХIХ  в. немецкий исследователь 
Ф. Хелльвальд, – и до недавнего времени россий-
ские чиновники ее мало тревожили; члены Орды 
могли сами избирать своих предводителей, к 
тому же Орда не была угнетена оброком. Поэто-
му казахи были спокойны и послушны. Однако, 
начиная с 1869 года, они стали обнаруживать 
недовольство, потому что на них были возложе-
ны бюрократические обязанности; некоторые 
племена стали защищаться, против них было 
применено вооруженное насилие с целью до-
биться от них послушания»22.

В сферу влияния и прямого управления по-
пала и Букеевская орда.

В начале ХIХ в. значительная часть казахско-
го населения Младшего жуза под предводитель-
ством султана Букея перешла во внутренние 
пределы Российской империи и образовала с 
соизволения Павла I Букеевскую (Внутреннюю) 
орду. 17 июня 1808 г. Букеевская орда определе-
на в подчинение Астраханскому военному гу-
бернатору и Управлению казахами Младшего 
жуза при Оренбургской пограничной комиссии.  
7 июля 1812 г. в присутствии высших чинов 
Оренбургской колониальной администрации во 
главе с губернатором князем Г. С. Волконским и 
многочисленной степной знати султан Букей 
официально провозглашен ханом Внутренней 
орды. После смерти хана Букея в 1815 г. управ-
ление Ордой было доверено султану Шигаю, а 
24 июня 1824 г. в г. Уральске ханом Букеевской 
орды официально провозглашен Джангир. 

Если в первой четверти ХIХ столетия Буке-
евское ханство оставалось монархией с прису-
щими ей основными институтами, султано-бий-
ской системой управления, обособленностью 
крупных кочевых коллективов (т.  е. ничем не 
отличалось от традиционных форм ханской 
власти), то со второй четверти оно превращает-
ся в монархию с выраженной централизацией 
власти. Родоправители и старшины больших 
родовых отделений назначались ханом, стано-
вились ханскими наместниками, свободных 
духовных лиц заменил институт указных мулл, 

22 Хелльвальд Ф. Ландшафты и народы в Кашгаре, 
Туркестане, Кашмире и Тибете. С особым акцентом на 
устремлениях России и на ее культурной политике // 
Немецкие исследователи в Казахстане. Ч. 2. Алматы, 2006. 
С. 155–156.

назначаемых ханом. Прежняя самостоятель-
ность родов была уничтожена, исполнительная 
и судебная власть из сферы общины перешла к 
хану23.

В 30-е гг. ХIХ в. хану Джангиру удалось заво-
евать симпатии царского двора, наладить до-
верительные отношения с оренбургским губер-
натором и Оренбургской пограничной комис-
сией, что привело фактически к невмешатель-
ству русской администрации во внутренние дела 
Букеевского ханства и деятельность самого хана. 

Джангир, опираясь на поддержку царского 
правительства, сконцентрировал в своих руках 
всю полноту власти в Букеевской орде. Админи-
стративная и судебная власть из ведения родо-
правителей передана полномочным представи-
телям хана. В качестве вышестоящей инстанции 
хан пересматривал судебные решения биев и 
родовых начальников на основе общеимперско-
го законодательства. 

Несмотря на то, что все ханы Внутренней 
орды были усердными и надежными проводни-
ками царской политики, ханская власть в Буке-
евской орде просуществовала до 1845 г. и после 
смерти Джангир хана возобладало мнение о 
нецелесообразности назначения нового хана. 

В период с 1845 по 1859 г. система управления 
кочевниками в бывшем Букеевском ханстве под-
верглась существенному реформированию во 
многом из-за неудовлетворительной налоговой 
системы.

На территории Орды вместо 16 администра-
тивных родов были образованы два округа и 
пять административных частей, находившихся 
под надзором астраханской администрации и 
возглавляемых выходцами из местной аристо-
кратической знати. В последующем Внутренняя 
орда вошла в состав Астраханской губернии. 

С утверждением в степи колониального бю-
рократического господства из системы родства 
выделились управленческие структуры, которые 
стали осуществлять перевод общественного 
богатства от родов в частную собственность, что 
вело к дальнейшей дезинтеграции кочевого со-
циума. 

Вся территория Сибирского ведомства в 
1854 г. была поделена на Область сибирских кир-
гизов, в состав которой вошли Каркаралинский, 
Кокчетавский, Акмолинский, Баян-Аульский и 
Кушмурунский округа, и Семипалатинскую об-

23 См.: Зиманов С. З. Указ. соч. С. 386.
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ласть с Кокбектинским, Аягузским (с 1860 г. – 
Сергиопольским, с 1875 г. – Лепсинским) и Се-
мипалатинским округами. В каждый округ 
входило около 15–20 волостей, каждая из кото-
рых состояла из 10–12 административных аулов, 
которые в свою очередь насчитывали 50–70 ки-
биток. Во главе округов находились окружные 
приказы под руководством старших султанов,  
соответственно во главе волостей стояли волост-
ные султаны, административных аулов – аульные 
старшины. 

К концу первой половины ХIХ в. под про-
текторат Российской империи вошли казахи 
Старшего жуза, для которых в 1847 г. была соз-
дана особая система управления во главе с При-
ставом при казахах Большой орды. После при-
соединения Залийского края и основания во-
енного укрепления Верное в 1856 г. на террито-
рии кочевий Старшего жуза был создан Алатав-
ский округ, вошедший в состав Семипалатинской 
области.

25 декабря 1862 г. было утверждено Положе-
ние об управлении Алатавским округом, вводив-
шим новое судебно-административное устрой-
ство, по которому казахи Старшего жуза подпо-
дали под юрисдикцию общеимперских судов. 

После захвата российскими войсками южно-
го региона Казахстана и окончательного утверж-
дения колониальным аппаратом своей власти в 
крае центральное правительство приступило к 
разработке проектов административных преоб-
разований. 

11 июля 1867 г. было издано Временное по-
ложение об управлении Семиреченской и Сыр-
Дарьинской областей, а в следующем году было 
утверждено Временное положение об управле-
нии в Уральской, Тургайской, Акмолинской и 
Семипалатинской областях. 

Реформы 1867–1868 гг. были вызваны, по 
мнению Г. С. Сапаргалиева, стремлением цариз-
ма обеспечить русскому капиталу наиболее вы-
годные условия для эксплуатации населения и 
природных богатств огромного края; получение 
максимальных доходов для казны; путем во-
енно-колониального ограбления народа упро-
чить положение русских чиновников, помещи-
ков, капиталистов, кулаков и опоры царизма в 
Казахстане – феодалов и баев. Реформы 1867–
1868 гг. представляли собою оформление завер-
шающегося процесса присоединения Казахста-

на к России и окончательного превращения его 
в колонию царизма24.

Согласно реформе 1867–1868 гг. вся терри-
тория Казахстана была разделена на шесть об-
ластей, входивших в состав трех генерал-губер-
наторств: Туркестанское (Семиреченская и 
Сыр-Дарьинская области), Оренбургское (Ураль-
ская и Тургайская области) и Западно-Сибирское 
(Акмолинская и Семипалатинская области). 
Области подразделялись на уезды, каждый уезд, 
в свою очередь, делился на волости, а послед-
ние – на административные аулы с числом 
100–200 кибиток. Реформы 1867–1868 гг. спо-
собствовали разрушению родоплеменной струк-
туры казахского общества. Основным критери-
ем формирования территориальных единиц 
было количество населения, что отразилось даже 
на том, что вместо родовых названий аулов была 
введена их цифровая нумерация. 

Во главе областей стояли военные губерна-
торы, в руках которых была сосредоточена вся 
полнота военной и гражданской власти. «Несо-
мненно, на окраинах и вообще в местностях с 
низкою общественной культурой, удаленных от 
центра управления на тысячи верст и занимаю-
щих обширные пространства, населенные полу-
дикими племенами, – отмечал В.  В. Иванов-
ский, – необходима сильная и самостоятельная 
власть, которая, как мы видим, и присваивается 
генерал-губернаторам»25.

Такой большой объем властных полномочий 
губернаторов для удобства сбора налогов и по-
лицейского надзора был впервые закреплен 
актом о губерниях от 7 ноября 1775 г. Согласно 
данному акту, учрежденному Екатериной II, 
губернаторы получили широкий круг полномо-
чий и подчиненную ему канцелярию. Власть 
местной администрации была столь велика, что 
даже содействие в том или ином вопросе цен-
тральных властей не гарантировало необходи-
мого результата. Распоряжение центрального 
аппарата могло быть вовсе проигнорировано 
либо выполнено формально в случае каких-либо 
сложностей при реализации его на практике.

При губернаторах учреждались областные 
правления, состоявшие из трех отделов: распо-
рядительного, хозяйственного и судебного. 

24 См.: История государства и права Казахской ССР. 
Ч. 1. Алматы, 1982. С. 121.

25 Ивановский В.  В. Административное устройство 
наших окраин. Казань, 1891. С. 15. 
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Областное правление ведало широким кру-
гом вопросов. Так, распорядительное отделение 
занималось административным делением об-
ласти, обнародованием относящихся к области 
узаконений и распоряжений правительства, 
административными взысканиями и преданию 
суду должностных лиц за преступления и про-
ступки по должности, рассмотрением решений 
по выборам на должности общественного само-
управления, наблюдением за появлением «по-
дозрительных людей» в области и администра-
тивной высылкой лиц, нарушающих админи-
стративные правила. Хозяйственное отделение 
ведало распределением земель между жителями, 
взиманием с казахов податей и сборов. На су-
дебное отделение возлагались обязанности по 
подготовке к слушанию гражданских и уголов-
ных дел, которые рассматривало областное 
правление в качестве судебной палаты. 

Ключевой фигурой в новой админстратив-
ной системе, на плечи которой ложились прак-
тически все полицейские функции и управлен-
ческие полномочия низового звена, являлся 
назначаемый генерал-губернатором уездный 
начальник. В отличие от должности уездного на-
чальника волостной управитель и аульный стар-
шина избирались через каждые три года, но при 
этом начальство областей и уездов имело право 
признавать или отменять результаты выборов. 

Если до 60-х гг. ХIХ в. во главе волостей сто-
яли наследовавшие эту должность султаны, то 
реформа открыла путь к власти незнатным, но 
состоятельным и потому влиятельным лицам. 
«В этих условиях особенно острая борьба раз-
горелась за должности волостных управителей. 
Волость являлась не только административной, 
но и хозяйственной единицей. Потому в руках 
волостного управителя оказывалось распреде-
ление и передел угодий между аулами. Разреше-
ние земельных споров, разверстка податей и 
повинностей»26. Выборы аульных старшин про-
ходили намного спокойнее.

Утверждение в степи на низовом уровне вы-
борной системы разрешало для русского само-
державия дилемму политической легитимации. 
С одной стороны, надо было поддерживать и 
стимулировать проколониально настроенных 
казахов, но в то же время следовало обеспечи-
вать лояльность подавляющего большинства 

26 Емельянова Н. М. Указ. соч. С. 65.

кочевников, которое являлось источником ле-
гитимности в степи. Выборы стали удачным 
способом примирения. Этими демократически-
ми процедурами маскировали отношения го-
сподства.

Если до 1868 г. в Малой орде, как замечал 
Н. Малышев, казахи были совершенно незави-
симы в своей внутренней жизни от влияния 
русского закона27, то Временные положения 
1867–1868 гг. внесли существенные изменения, 
например в судебную систему.

Как отмечал А. И. Добросмыслов, «Положение 
1868 года, приближая управление киргизами к 
общему управлению в России, не могло оставить 
и суд у киргиз в том виде, в каком он был рань-
ше. В преобразовании киргизского суда также 
сказывается стремление приблизить его к суду 
русскому, не игнорируя, впрочем, совершенно и 
народных киргизских обычаев»28.

Утверждена была следующая структура 
правосудия: 

а) военные суды осуществляли судопроиз-
водство на основании Свода военных постанов-
лений; 

б) суды общей юрисдикции руководствова-
лись положениями законов Российской импе-
рии; 

в) суд биев, названный «народным судом», 
разрешал споры посредством норм обычного 
права казахов.

Следует также отметить, что в Сыр-Дарьин-
ской области были сохранены судебные полно-
мочия за судом казиев, которые осуществляли 
свою деятельность на основе норм мусульман-
ского права. 

Часть судебных функций была оставлена и 
за военными и административными инстанци-
ями. Такая бюрократизация правосудия способ-
ствовала, как полагалось, двойному контролю за 
местным населением. 

До 1867–1868 гг. отправление правосудия 
биями не подвергалась радикальным измене-
ниям. К 60-м гг. ХIХ в. суд биев был вмонтирован 
в колониальный управленческий аппарат, из его 
подсудности в пользу общеимперских судов 
изъята существенная категория дел. Однако суд 
биев в связи с существенными изменениями в 
расстановке социальных сил в казахском крае 

27 См.: Малышев Н. Обычное семейное право кирги-
зов. Ярославль, 1902. С. 7.

28 Добросмыслов А. И. Указ. соч. С. 78.
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уже не удовлетворял интересы новых казахских 
элит и не соответствовал дальнейшему развитию 
системы колониального управления. 

Судебная реформа окончательно разрушила 
принцип независимости народных судей. Они 
стали избираться одновременно с волостными 
правителями на собраниях выборщиков сроком 
на три года с дальнейшим утверждением губер-
натором. 

На суд биев была возложена не только обя-
заннось по рассмотрению дел, но и функция по 
осуществлению нотариальных действий. Удо-
стоверяя совершение юридически значимых 
действий и предупреждая возможность их на-
рушения, суд биев стал своего рода вспомога-
тельной контрольно-надзорной инстанцией в 
степи. Предоставление нотариальных функций 
суду низшей инстанции свидетельствует о за-
интересованности властей появившейся на тот 
момент частной собственностью у казахов. Тем 
самым колониальные органы не только ввели ее 
в юридический оборот, узаконили сделки с соб-
ственностью, но и взяли под контроль ее пере-
распредение. 

Наделение суда биев нотариальными функ-
циями вводилось в качестве действенного кон-
троля снизу, которое общество осуществляло в 
отношении самих себя. Комплекс нотариальных 
функций с судейскими полномочиями служил 
способом регуляции повседневной социальной 
жизни кочевников, осуществления проколони-
альными группами казахов собственного по-
лицейского контроля и установления порядка. 

В связи с тем, что судебное производство все 
чаще велось биями в письменном виде, в каче-
стве доказательств стали принимать различного 
рода письменные документы. Если устная тра-
диция разрешения спора блокировала возмож-
ность интерпретации обычного права казахов 
колониальными властями, то с помощью письма 
между производством правосудия и правовой 
действительностью внедрялся интерпретатор в 
виде чиновника имперской администрации. 
Отсюда следовало активное поощрение чинов-
никами записей дел. 

Суд биев, свидетельствует А. К. Гейнс, «скор 
и производится на словах; он довольно справед-
лив и всегда бескорыстен, потому пользуется 
уважением не только киргизов, но разночинцев 
и казаков, из которых многие идут добровольно 

на суд биев, в особенности по исковым делам на 
киргизов»29.

Специфика адата состояла в том, что его по-
ложения выражались в вербальной форме, а 
судебное решение всегда выносилось устно. «Все 
надлежащие процедуры носили вербально-сим-
волический характер, т. е. судебно-процессуаль-
ные нормы представляли собой сопровождае-
мые вербально определенные символические 
действия»30.

Таким образом, вводимыми реформами в 
традиционное устное судопроизводство биев 
вкладывался чуждый элемент; введение пись-
ма в отправление правосудия противоречило 
утвердившейся веками в степи традиции, ос-
новополагающим принципам отправления 
правосудия. Для кочевого образа жизни счита-
лось абсолютно неприемлемым судопроизвод-
ство, расточительное по времени, финансовым 
и другим затратам. Принцип процессуальной 
экономии обычного права учитывал расходуе-
мое время, быстроту восстановления нарушен-
ного права и простоту судебного разбиратель-
ства. 

«Лингвистический переворот» имел и иные 
негативные для казахов последствия. Как пишет  
Г. С. Жумашева, даже на аульном уровне все де-
лопроизводство стали вести на русском языке; 
нерусские не могли занимать должностей выше 
волостного уровня31.

Нововведения остро поставили вопрос о 
языке судопроизводства. Рядовой кочевник, по-
падая в юридическую сферу, сталкивался с не-
справедливостью, зачастую был лишен объек-
тивного разрешения спора. Изгнанием казах-
ского языка из юридического и политического 
дискурсов завершился процесс адаптации каза-
хов к административно-политической системе 
Российской империи.

Судопроизводство – последняя относительно 
независимая сфера властных отношений, в ко-
торую были вовлечены казахи, окончательно 
вошло в кругооборот колониального управления. 
Суд был подчинен системе административного 

29 Гейнс А. К. Собрание литературных трудов Алек-
сандра Константиновича Гейнса. Т. 1. СПб., 1897. С. 110.

30 Алимжан К. А. Вопросы теории обычного права. 
Алматы, 2003. С. 132.

31 См.: Жумашева Г. С. История административных 
реформ в Казахстане в конце XVIII–XIX вв. Актау, 2002. 
С. 48.
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управления и включился в установление нового 
порядка. «При таком положении дела, – пишет 
Л. А. Словохотов, – судебная власть дискредити-
ровалась, если можно так выразиться, в поняти-
ях киргиз, так как она находилась в руках всех 
органов административной власти, начиная с 
копиистов, толмачей, вахмистров и кончая 
Оренбургским обер-комендантом и генерал-
губернатором. Суда, конечно, тут не было, а была 
продажа его»32. Бии почти всегда решали дела в 
пользу той стороны, которую поддерживали 
управители33.

Следует заметить, что негативная тенденция 
бюрократизации судебной системы имела в 
России повсеместный характер, но наиболее от-
рицательно это сказывалось именно на ее окра-
инах. Так, профессор Н. М. Коркунов отмечал, 
что «судебные решения – наиболее достоверный 
источник познания обычного права, так как они 
являются обыкновенно плодом тщательной по-
верки существования юридического обычая со 
стороны юриста, следовательно, лица, достаточ-
но подготовленного к такому делу. То же должно 
сказать и относительно таких судов, в которых 
судьями являются не юристы, а представители 
народной мудрости. Конечно, такой народный 
суд менее способен к точной и общепонятной 
формулировке обычно-правовых норм, нежели 
суд, состоящий из юристов, но зато народный 
по своему составу суд обладает непосредствен-
ным знанием обычаев. Наименьшую достовер-
ность имеют решения таких судов, в состав ко-
торых входят лица, одинаково чуждые и народ-
ного правосознания, и юридического образова-
ния. Таковы, например, наши полуграмотные 
волостные писари, имеющие значительное 
влияние на практику волостных судов»34.

Благодаря судебной системе, особенно уго-
ловному судопроизводству, противоречия вну-
три казахского общества лишь усиливались. 
Установление правопорядка и разрешение спо-
ров между различными родами и кланами ухо-
дило на второй план, система уголовного нака-
зания фокусировалась на борьбе с бунтовщика-
ми и борцами с колониальным режимом. Если 
ранее подавление народных масс возлагалось на 

32 Словохотов Л. А. Народный суд обычного права 
киргиз Малой орды. Оренбург, 1905. С. 69.

33 См.: Добросмыслов А. И. Указ. соч. С. 88.
34 См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории пра-

ва. СПб., 2003. С. 405.

военных, то теперь ключевой задачей правосу-
дия и полиции стало предупреждение любых 
социальных волнений.

 Переход от военного к полицейскому управ-
лению выражался и в структурных изменениях 
в высшем звене административной системы 
края. Так, военные губернаторы Акмолинской и 
Семипалатинской областей в 80-е гг. ХIХ в. утра-
тили статус военных и их обязанности возложи-
ли на Западно-Сибирский военный округ. В свою 
очередь губернаторы, находясь в подчинении 
министерства внутренних дел, наделялись боль-
шими полицейскими полномочиями. 

Суд биев по реформе 1867–1868 гг. состоял 
из трех инстанций: 

а) единоличного бия, рассматривавшего 
гражданские дела по искам не свыше 300 руб., с 
правом на окончательное решение на сумму не 
свыше 100 руб.; 

б) волостного съезда биев, рассматривавше-
го в качестве суда первой инстанции иски без 
ограничения размера и с правом на окончатель-
ное решение на сумму до 500 руб., а также дела, 
рассмотренные в единоличном бийском суде, – 
в порядке суда второй инстанции; 

в) чрезвычайных съездов биев, рассматри-
вавших споры между аулами различных воло-
стей и являвшихся судом второй инстанции по 
делам, рассмотренным в волостном суде биев. 
Кроме того, с соизволения губернатора для рас-
смотрения споров между представителями раз-
личных уездов могли созываться «чрезвычай-
ные» суды, на которых бии согласовывали и 
толковали применяемые в деле нормы адата. 

Интерпретация норм обычного права в но-
вых сложившихся условиях было неизбежным 
процессом. Дискреционные полномочия биев 
являлись единственным средством устранения 
увеличивающегося числа лакун в правовой ма-
терии кочевников. 

Судебные толкования биев приобретали 
особое политическое значение. Обычное право 
казахов все менее соответствовало социально-
экономическим изменениям, все больше судеб-
ных решений выносилось по усмотрению судьи, 
на основе аналогий или с опорой на законода-
тельство Российской империи, его пониманием 
и интепретацией биями. Тем самым положения 
адата все отчетливее приобретали несвойствен-
ные им качества, присущие системе колониаль-
ного права.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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Система административного управления, 
введенная в 1867–1868 гг. с последующими ло-
кальными, формальными модификациями, 
просуществовала до распада империи.

К середине 70-х гг. ХIХ в. была подчинена 
практически вся Центральная Азия. Петербург-
ским договором 1881 г. определены владения 
Российской империи, пограничные с Китаем. 

В 80-е гг. ХIХ в. проведены административно-
территориальные изменения. В частности, 
11 июля 1881 г. и 18 мая 1882 г. одно за другим 
были упразднены Оренбургское генерал-губер-
наторство и Западно-Сибирское генерал-губер-
наторство. В результате чего Тургайская и Ураль-
ская области стали управлятся на особых началах 
военными губернаторами со специальными 
областными правлениями, а 28 мая 1882 г. сфор-
мировано Степное генерал-губернаторство с 
центром в г. Омске, в управление которого во-
шли Акмолинская, Семипалатинская и Семире-
ченская области.

2 июня 1886 г. принято Положение об управ-
лении Туркестанским краем, а 25 марта 1891 г. – 
Положение об управлении Акмолинской, Семи-
палатинской, Семиреченской, Уральской и 
Тургайской областями. Указанные положения не 
внесли особых изменений в управление казах-
ским населением. 

Положение 1886 г. определило полномочия 
Туркестанского генерал-губренатора, распреде-
лило функции органов управления. В уездах 
введены полицейские управления, в судебном 
аппарате утверждена должность мирового судьи.

Административно-территориальные изме-
нения, разделения генерал-губернаторств на 
низшие административные единицы обуслов-
лены, по мнению В. В. Ивановского, стремлени-
ем правительства установить «порядки, какие 
существуют в коренных русских землях, т.  е. 
разделить их на губернии, уезды, волости и сель-
ские общества»35. Так, в течение четверти века с 
помощью реформ вся разнородная система ад-
министративного управления казахским краем 
была унифицирована и приведена с учетом 
местной специфики к единому знаменателю 
Российской империи. 

Таким образом, конец ХIХ в. ознаменовался 
окончательным воплощением российской по-
литики в Казахстане, победой оседлости над 

35 Ивановский В. В. Указ. соч. С. 9.

кочевничеством, городской культуры над сте-
пью. Посредством картографии, этнографии, 
статистики, строительства городов-укреплений, 
разделения территории номадов на оптималь-
ные для колониальных властей округа, активной 
переселенческой политики и постепенного 
внедрения вертикальной модели управления 
кочевое население поэтапно приводилось к 
оседлости.

В казахском обществе все острее зрели про-
тиворечия между притязаниями на значимость 
нормативных установок, сглаживающих откры-
тую эксплуатацию, и наоборот – способствую-
щих становлению новой классовой структуры с 
привилегиями на частное присвоение обще-
ственного продукта. Колониальные законы 
оказывали негативное влияние на эффектив-
ность правил, господствовавших в кочевом об-
ществе, отменяли существующие конвенции и 
договоренности, которые ранее исполнялись по 
добровольному согласию. Нововведения при-
вели к отмиранию обычного права. 

Комплекс предпринятых колониальными 
властями мер был одновременно репрессивным 
и продуктивным, подтолкнул к становлению 
новой ступени развития сил общества с соот-
ветствующим типом экономических производ-
ственных отношений. Изменение политической 
структуры, становление колониальных институ-
тов и экономическое преобразование края при-
вели к формированию сети локальных властных 
отношений на низовом уровне, которая способ-
ствовала окончательной смене правовой пара-
дигмы, новой форме социальной интеграции 
казахского общества и перераспределению при-
были внутрь империи в пользу стягивающего 
под свою опеку центра.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАТЬИ 54.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Воронежский государственный университет

THE EFFECTIVENESS ANALYSIS OF ARTICLE 54.1 
OF THE RUSSIAN TAX CODE 

E. E. Smolitskaya
Voronezh State University

Аннотация: анализируются положения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ в соотношении с Поста-
новлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 53 и письмами ФНС о практике при-
менения этой статьи, а также непосредственно судебная практика, применяющая данную статью. 
Установлено, что положения ст. 54.1 не могут охватить всего многообразия налоговых отношений, 
в связи с чем в судебной практике наблюдается смешение подходов: суды ссылаются как на 
ст. 54.1, так и на доктрину необоснованной налоговой выгоды, а также используют категорию 
«злоупотребление правом». При этом Федеральная налоговая служба в своих письмах превы-
сила полномочия по толкованию ст. 54.1, установив новые правовые позиции. Предлагается 
гармонизировать существующие подходы путем закрепления в ст. 54.1 Налогового кодекса РФ 
прямого запрета на злоупотребление правом и разработки полного и современного постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ об оценке обоснованности налоговой выгоды. 
Ключевые слова: ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, необоснованная налоговая выгода, злоупо-
требление правом, судебная практика.
 
Abstract: this paper explores the provisions of art. 54.1 of The Russian tax Code in correlation with 
Decision 53 of the Supreme Arbitration Court Plenum and Federal Tax Department Letters about the 
application practice of this article. It was found that the provisions of art. 54.1 of The Russian tax Code 
cannot cover the whole range of tax relations. And, consequently, the judicial practice demonstrates 
intermixing approaches: courts apply art. 54.1 of The Russian tax Code and the unjustifi ed tax benefi t 
doctrine and also use the concept ”abuse of rights”. In this case, The Federal Tax Department has 
exceeded its authority for interpreting art. 54.1 of The Russian tax Code by establishing new legal 
positions in its Letters. The author proposes to harmonize the existing approaches by enshrining 
a prohibition of abuse of rights in art. 54.1 of The Russian tax Code and drafting an advanced Decision 
of the Supreme Court Plenum devoted to unjustifi ed tax benefi t.
Key words: art. 54.1 of The Russian tax Code, unjustifi ed tax benefi t, abuse of rights, judicial practice.
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В 2024 г. исполнилось 7 лет с того момента, 
как в налоговое законодательство была введена 
статья 54.1, в которой была предпринята попыт-
ка закрепить четкие условия для законного 
снижения налогового бремени и  установить 
пределы осуществления прав налогоплательщи-
ков. Семилетний цикл – это оптимальный срок 

для подведения промежуточных итогов и опре-
деления мер по корректировке вектора разви-
тия. Как будет доказано ниже, нормы ст. 54.1 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) эффек-
тивны не в полной мере, в связи с чем анализ 
соответствующих положений и судебной прак-
тики, а также выработка предложений по их 
совершенствованию – весьма актуальные за-
дачи.
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Е. Е. СМОЛИЦКАЯ 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАТЬИ 54.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 54.1 НК РФ учеными и практиками 
рассматривается как попытка законодательно 
урегулировать вопрос злоупотреблений в на-
логовой сфере1. Системное толкование ее по-
ложений позволяет утверждать, что ее нормы 
фактически являются «антиуклонительными».

Пункт 1 данной статьи запрещает налогопла-
тельщикам искажать сведения о фактах хозяй-
ственной жизни и об объектах налогообложения 
для уменьшения сумм налога. 

Пункт 2 содержит условия, позволяющие 
уменьшать налоговую базу и (или) суммы на-
лога. Таких условий два:

1) сделка налогоплательщика имеет деловую 
цель (т. е. не направлена исключительно на на-
логовую экономию);

2) обязательство по сделке налогоплатель-
щика фактически исполнено контрагентом. 

Как видим, данные условия касаются именно 
сделок налогоплательщика. Но злоупотребления 
происходят далеко не всегда посредством фик-
тивных сделок. Существует множество других 
способов злоупотребления. Налогоплательщик 
может искусственно «подогнать» свой бизнес 
под льготную категорию, например, позицио-
нировать себя как организация инвалидов, в 
которой инвалиды числятся только номинально, 
либо оформиться как малый бизнес, а по сути 
зарегистрировать несколько небольших органи-
заций вместо одной либо привлекать работни-
ков без оформления для недопущения роста 
численности. Также прибегают к льготным ме-
стам регистрации, искусственно используют 
положения соглашений об избежании двойного 
налогообложения и т. д. Существуют и более 
сложные схемы.

Строго говоря, статья 54.1 НК РФ не охваты-
вает своей формулировкой возможные случаи 
злоупотреблений. Данную проблему попытались 
решить с помощью писем Федеральной налого-
вой службы РФ (далее – ФНС России), дающих 
толкование данной статьи.

В Письме ФНС России от 31 октября 2017 г. 
амбициозно утверждалось, что ст. 54.1 НК РФ 

1 О рекомендациях по применению положений ста-
тьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации : 
письмо ФНС России от 31 октября 2017 г. № ЕД-4-
9/22123@ // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; см.: Адушкина А. С. Необоснованная 
налоговая выгода после введения статьи 54.1 НК РФ // 
Налоги и финансы. 2019. № 2. С. 42–47.

дает «новый подход» к проблеме налоговых 
злоупотреблений и даже отменяет собой широ-
ко применявшееся тогда Постановление Плену-
ма ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оцен-
ке арбитражными судами обоснованности полу-
чения налогоплательщиком налоговой выгоды»  
(далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 53). 
Но довольно быстро выяснилось, что ст. 54.1 НК 
РФ не смогла оправдать этих ожиданий. 

Анализ судебной практики показывает, что 
несмотря на терминологические различия 
ст. 54.1 НК РФ и судебных доктрин, многие ранее 
устоявшиеся в них подходы применяются по сей 
день и по смыслу соответствуют тому толкова-
нию, которое получила на практике данная 
статья. Например, до сих пор актуальны крите-
рий деловой цели сделки; требование должной 
осмотрительности при выборе контрагента и 
т. д. Кроме того, суды по-прежнему ссылаются 
на Постановление Пленума ВАС РФ № 53, что 
можно наблюдать не только в решениях арби-
тражных судов всех уровней, но и в актах Вер-
ховного Суда России 2019, 2020 и 2021 гг.2

В марте 2021 г. ФНС России выпустила до-
вольно объемное письмо № БВ-4-7/3060@ 
«О практике применения ст. 54.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации»3, в котором по-
пыталась дать подробное толкование ст. 54.1 и 
разъяснения по ее применению. Несмотря 
на то, что письма ФНС России являются лишь 
актами толкования и адресованы они по сути 
лишь налоговым органам, мы всё же считаем, 
что издание данного письма преследовало более 
глобальные цели, чем просто внутриведомствен-
ное разъяснение. Возможно, этим письмом ФНС 
пыталась направить судебную практику в то 
русло, которое считает наиболее правильным.

Сравнение положений данного письма с по-
ложениями Постановления Пленума ВАС РФ 
№ 53, которое оно пыталось заменить, показы-
вает, что во многих вопросах документы имеют 
общие подходы (одинаково расцениваются 
формальный документооборот, хозяйственные 

2 Определения Верховного Суда РФ от 2 сентября 
2019 г. № 305-ЭС19-9789 ; от 14 мая 2020 г. № 307-ЭС19-
27597 ;  от 19 мая 2021 г. № 309-ЭС20-23981 и др.  // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 О практике применения статьи 54.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации : письмо ФНС России от 
10 марта 2021 г. № БВ-4-7/3060@ // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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операции с участием «технических» компаний; 
уделяется внимание анализу контрагента и т. д.), 
однако в ряде аспектов подходы получили свое 
развитие. 

Исходя из анализа письма, мы видим, что в 
некоторых пунктах ФНС России превысила свои 
полномочия по толкованию, отразив такие под-
ходы, которые изменяют буквальный смысл 
ст. 54.1 НК РФ, подчас либо сужая, либо расширяя 
предоставленные ею возможности снижения 
налогов.

Приведем конкретные примеры.
В п. 20 письма ФНС 2021 г. говорится, что если 

налогоплательщиком  проявлена должная осмо-
трительность и «он не знал и не должен был 
знать об обстоятельствах, характеризующих 
контрагента как “техническую” компанию и 
предоставлении исполнения иным лицом», то 
налогоплательщик имеет право на учет расходов 
и применение налоговых вычетов по НДС.  При 
этом п. 2 ст. 54.1 НК РФ, закрепляя условия, при 
которых можно уменьшить налог, требует, чтобы 
обязательство по сделке налогоплательщика 
фактически было исполнено контрагентом. Од-
нако правовая позиция ФНС говорит нам о том, 
что это условие может не выполняться. Главное 
при этом – неосведомленность налогоплатель-
щика. 

Данная правовая позиция работает в пользу 
налогоплательщиков, но есть и другие примеры.

Так, абзац 4 п. 21 рассматриваемого письма 
ФНС России гласит, что можно отказать налого-
плательщику в применении вычетов по НДС, 
если контрагент не платил налоги, даже если он 
реально исполнил сделку. Соотнося данную по-
зицию с условиями для уменьшения налогов, 
перечисленными в п. 2 ст. 54.1 НК РФ,  можно 
заметить, что такого условия, как уплата НДС 
контрагентом, указанная статья не содержит, а 
значит, приведенная выше позиция ФНС России 
вводит дополнительное условие для применения 
вычета по НДС, тем самым дополняя положения 
законодательства. 

Не вдаваясь в полемику о справедливости тех 
или иных правовых позиций ФНС России, от-
метим формальный, но принципиально важный 
момент: в своем письме от 10 марта 2021 г. ФНС 
России превысила свои полномочия по толкова-
нию ст. 54.1 НК РФ. Кроме того, данный факт 
весьма показателен еще и с тех позиций, что он 
подчеркивает недостаточность норм, содержа-

щихся в ст. 54.1 НК РФ, для полноценного опре-
деления границ прав налогоплательщиков на 
уменьшение налогов, а также не решает задачу 
установления справедливого баланса частных и 
публичных интересов на поприще противодей-
ствия налоговым злоупотреблениям. 

В судебной практике на фоне недостаточ-
ности законодательного регулирования столь 
важного и болезненного вопроса наблюдается 
эклектика подходов, когда  в судебных актах со-
седствуют доктрины необоснованной налоговой 
выгоды, положения ст. 54.1 НК РФ вкупе с ее 
толкованием ФНС России. Кроме того, порой к 
этому коктейлю примешиваются рассуждения 
судов о злоупотреблении правом, несмотря на 
отсутствие  данного термина в налоговом за-
конодательстве.  В этом плане прекрасной ил-
люстрацией сказанного может служить Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 19 мая 2021  г. 
№ 309-ЭС20-23981 по делу № А76-46624/20194, 
в котором рассматривалась налоговая схема с  
созданием формального документооборота о 
фиктивном приобретении у контрагентов транс-
портных услуг, которые на самом деле оказаны 
не были. Примечательны рассуждения суда по 
этому поводу. Процитируем их с нашими крат-
кими комментариями.

1. «…Выявление необоснованной налоговой 
выгоды не предполагает определения налоговой 
обязанности в относительно более высоком раз-
мере, что по сути означало бы применение 
санкции, а может служить основанием для до-
начисления суммы налога, подлежащей уплате 
в бюджет таким образом, как если бы налогопла-
тельщик не злоупотреблял правом». 

Данная мысль, высказанная судом, напоми-
нает гражданско-правовой подход к злоупотре-
блению правом, согласно которому злоупотре-
бление правом влечет отказ в защите принад-
лежащего лицу права (ст. 10 Гражданского ко-
декса РФ). Иными словами, субъективные права 
на применение вычета по НДС, уменьшение 
налога на  прибыль нивелируются тем, что на-
логоплательщик допустил злоупотребление. Ему 
в уменьшении налогов будет отказано, следстви-
ем чего станет не санкция, а простое доначис-
ление. 

2. «Изложенные подходы к оценке обосно-
ванности налоговой выгоды и определению 

4 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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последствий злоупотребления правом в налого-
вых отношениях сохраняют свою актуальность 
после принятия закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ, 
которым часть первая НК РФ дополнена ст. 54.1, 
конкретизировавшей обстоятельства и условия, 
принимаемые во внимание при оценке допусти-
мости поведения налогоплательщика».

Здесь мы видим позицию Верховного Суда 
РФ о том, что введение ст. 54.1 НК РФ не отме-
няет и не подменяет собой концепцию оценки 
обоснованности налоговой выгоды (по сути – 
Постановление Пленума ВАС РФ № 53) и при-
менение института злоупотребления правом. 

3. «Цель противодействия налоговым зло-
употреблениям при применении данной нормы 
(ст. 54.1 НК РФ – прим. Е.С.) реализуется за счет 
исключения возможности извлечения налоговой 
выгоды налогоплательщиками, использующими 
формальный документооборот …».

И вновь в этом предложении мы видим сме-
шение практически всех существующих подхо-
дов: здесь упоминается и злоупотребление, и 
налоговая выгода, и дается попытка толкования 
ст. 54.1 НК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
для вынесения справедливых решений по на-
логовым спорам ст. 54.1 НК РФ недостаточно. 
Она нуждается в полноценном и актуальном 
акте толкования как можно более высокого уров-
ня, который уравновесил бы публичные и част-
ные интересы и учитывался бы в дальнейшем 
всеми. При этом письма ФНС России, в том 
числе письмо от 10 марта 2021 г., не решают этот 
вопрос, поскольку, во-первых, предназначены 
для налоговых органов и не являются общеобя-

зательными, а во-вторых, не всегда могут со-
держать сбалансированные правовые позиции 
в силу своей ведомственной принадлежности. 

При этом широко известное Постановление 
Пленума ВАС РФ № 53, принятое в 2006 г., в не-
котором роде устарело. Сравнение его с тем же 
письмом ФНС России показывает, что ряд под-
ходов может быть развит в ту или иную сторону. 
В связи с этим считаем, что для повышения 
эффективности противодействия налоговым 
злоупотреблениям необходимы следующие 
властные решения:

1) включить в ст. 54.1 НК РФ прямой запрет 
на злоупотребление правом в налоговой сфере 
с указанием последствия такого злоупотребле-
ния – отказа в реализации права на применение 
льготы, уменьшение налоговой базы или суммы 
налога;

2) разработать современное постановление 
Пленума Верховного Суда РФ об оценке обосно-
ванности налоговой выгоды с учетом существу-
ющей судебной практики, положительного 
опыта применения Постановления Пленума ВАС 
РФ № 53, здравых позиций ФНС России, выве-
ренных экспертным сообществом и судьями с 
целью максимально обеспечить справедливый 
баланс частных и публичных интересов. 
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Защита трудовых (служебных) прав и закон-
ных интересов наемных работников, граждан-
ских государственных служащих, сотрудников 
правоохранительных органов и других физиче-
ских лиц, выполняющих трудовые (служебные) 
обязанности на основе трудового договора или 
служебного контракта, может осуществляться 
различными правовыми способами и средства-
ми, предусмотренными трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, 

с использованием сложного процессуально-про-
цедурного правового механизма1.

Процессуально-процедурный правовой ме-
ханизм по своему содержанию представляет 
многогранное правовое образование, состоящее 
из трех взаимосвязанных частей – организаци-
онной, регламентирующей правовые процедуры 
создания и деятельности соответствующих спе-
циализированных юрисдикционных органов, 

1 См.: Судебная практика и развитие законодатель-
ства о труде и социальном обеспечении : науч.-практ. 
пособие / Н. В. Антонова, С. В. Каменская, Т. Ю. Коршу-
нова [и др.]. М., 2024 ; Потапов А. В. Актуальные про-
блемы правового регулирования труда в государствен-
ных корпорациях и корпоративных объединениях  : 
монография. М., 2023.
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уполномоченных государством рассматривать 
и разрешать индивидуальные трудовые (служеб-
ные) споры; процедурной регламентирующей 
правовые процедуры рассмотрения и разреше-
ния индивидуальных трудовых (служебных) 
споров самостоятельно или в порядке подчинен-
ности (вышестоящими органами или должност-
ными лицами); процессуальной, обеспечиваю-
щей защиту трудовых (служебных) прав работ-
ников с использованием процессуальных 
средств и способов, юрисдикционных органов 
(судов общей юрисдикции, комиссий по рас-
смотрению индивидуальных трудовых (служеб-
ных) споров), а также постоянно действующих 
арбитражных учреждений, медиаторов2.

Содержание процессуально-процедурного 
правового механизма состоит из множества 
правовых элементов: организационных, про-
цедурных и процессуальных правовых норм и 
правоотношений, обеспечивающих функциони-
рование соответствующих правомочных органов 
по рассмотрению и разрешению индивидуаль-
ных трудовых (служебных) споров; системы 
правовых средств и способов принуждения и 
контроля относительно решений, принятых 
специализированными юрисдикционными ор-
ганами; правовых средств, предусмотренных 
законодательством, обеспечивающих право-
мерную реализацию правовых процедур раз-
решения трудовых споров; системы специали-
зированных юрисдикционных органов, разре-
шающих соответствующие индивидуальные 
трудовые (служебные) споры; принципов рас-
смотрения и разрешения таких споров и др.

Характерной особенностью процессуально-
процедурного правового механизма защиты 
трудовых (служебных) прав наемных работников 
является то, что он реализуется не только с при-
менением правовых норм, устанавливаемых 
государством, но и норм и правил, вырабатыва-
емых сторонами трудовых (служебных) отноше-
ний самостоятельно либо с участием третьей 
стороны.

Для процессуально-процедурного правового 
механизма, обеспечивающего защиту трудовых 
(служебных) прав наемных работников, граж-
данских служащих, сотрудников правоохрани-

2 См.: Гуринович А. Г. Об актуальных изменениях в 
законодательстве о государственной гражданской служ-
бе в части, касающейся рассмотрения индивидуальных 
служебных споров // Российская юстиция. 2021. № 2.

тельных органов и иных лиц, состоящих в тру-
довых (служебных) отношениях с работодателя-
ми (нанимателями), характерны следующие 
тенденции: активное обновление и совершен-
ствование этого механизма; создание специали-
зированных юрисдикционных органов, рассма-
тривающих и разрешающих индивидуальные 
трудовые споры (квалификационные коллегии, 
спортивные арбитражи и иные правомочные 
рассматривать индивидуальные трудовые споры 
судей, профессиональных спортсменов и трене-
ров); усиление роли и значения в разрешении 
индивидуальных трудовых споров примири-
тельных органов; совершенствование правово-
го механизма разрешения трудовых споров с 
использованием альтернативных способов3.

Рассмотрение и разрешение индивидуаль-
ных трудовых (служебных) споров осуществля-
ется с соблюдением правовых процедур, уста-
новленных Трудовым кодексом РФ (далее – 
ТК РФ), Гражданским процессуальным кодексом 
РФ (далее – ГПК РФ), иными федеральными за-
конами, а также подзаконными нормативными 
актами, содержащими соответствующие право-
вые положения.

Правовые процедуры, регламентирующие 
рассмотрение и разрешение индивидуальных 
трудовых споров можно классифицировать на 
общие, применяемые ко всем наемным работ-
никам, гражданским служащим, судьям и т. п., 
независимо от их правового статуса и выполня-
емой трудовой (служебной) функции, реализуе-
мые судами, как правило, общей юрисдикции и 
комиссиями по трудовым (служебным) спорам, 
и специальные, реализуемые при разрешении 
споров, возникающих между работодателями 
(представителями нанимателя) и судами, со-
трудниками правоохранительных органов, про-
фессиональными спортсменами и тренерами 
квалификационными коллегиями судей, спор-
тивными арбитражами, медиаторами, вышесто-

3 См.: Головина С. Ю., Лютов Н. Л. Верховный Суд 
Российской Федерации – законодатель в сфере трудово-
го права? // Журнал российского права. 2022. № 10  ; 
Проблемы реализации принципов гражданского судо-
производства в правоприменительной деятельности : 
монография / В. М. Жуйков, С. С. Завриев [и др.]. М., 2024 ; 
Лушников А. М., Лушникова М. В. Современное российской 
трудовое право : глобальные вызовы в контексте риска 
и неопределенности // Трудовое право в России и за 
рубежом. 2023. № 1. 
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ящими в порядке подчиненности органами; 
судебные, досудебные и внесудебные.

Общая правовая процедура рассмотрения и 
разрешения индивидуальных трудовых (служеб-
ных) споров регламентируется правовыми нор-
мами, закрепленным в ГПК РФ. Она может осу-
ществляться как по инициативе наемного ра-
ботника, служащего, судьи и т. п., так и работо-
дателя (представителя нанимателя), а также 
иных правомочных представителей. Так, соглас-
но правовым положениям, закрепленным в ст. 21 
и 391 ТК РФ, ст. 4, ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 46 ГПК РФ, 
заявление о восстановлении нарушенных тру-
довых прав, возмещении материального вреда 
и компенсации морального вреда в связи с на-
рушением прав в сфере использования наемно-
го труда может быть подано прокурором, в 
случаях, предусмотренных законодательством, – 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, профессиональными 
союзами, органом опеки и попечительства, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних.

Данная правовая процедура проходит следу-
ющие стадии: подачи работником или работо-
дателем искового заявления и его приема судом; 
досудебной подготовки в виде предварительно-
го судебного заседания; рассмотрения индиви-
дуального трудового спора по существу; пред-
ставления сторонами при необходимости до-
полнительных доказательств по существу спора; 
вынесения судебного решения по индивидуаль-
ному трудовому спору; исполнения решения по 
рассмотренному трудовому спору.

Индивидуальные трудовые (служебные) спо-
ры подсудны по общему правилу судам общей 
юрисдикции и рассматриваются, как правило, 
районными судами в качестве суда первой ин-
станции.

Иски о восстановлении трудовых прав могут 
предъявляться: 1) по месту жительства ответчи-
ка, а если ответчиком выступает организация, 
то по ее адресу (ст. 28 ГПК РФ); 2) по месту жи-
тельства истца (ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ); 3) иски, 
вытекающие из трудовых договоров, в которых 
указано место их исполнения, могут предъяв-
ляться в суд по месту исполнения договора (ч. 9 
ст. 29 ГПК РФ); 4) иски работников, выполняю-
щих трудовые (служебные) обязанности в фили-
алах или представительствах, могут подаваться 
в суд по адресу организации либо по адресу 
филиала или представительства (ст. 28 и ч. 2 

ст. 29 ГПК РФ); 5) иски о признании отношений, 
возникших между работодателем (нанимателем) 
трудовыми вместо гражданских могут быть 
предъявлены в суд по выбору истца; 6) иски о 
взыскании с работника материального ущерба 
работодатель (наниматель) вправе предъявить 
по месту жительства ответчика либо по месту 
исполнения трудового договора.

Указанные правила предъявления иска по 
индивидуальным трудовым (служебным) спорам 
распространяются на всех работодателей, на-
нимателей независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, на 
основе которой они созданы.

Если индивидуальный трудовой (служебный) 
спор подсуден нескольким судам, то работник 
(сотрудник) вправе выбрать, в какой из них ему 
следует обратиться (ч. 10 ст. 29 ГПК РФ).

Непосредственно в районных судах рассма-
триваются споры по заявлениям о восстановле-
нии на работе независимо от оснований пре-
кращения трудового договора; переводе на 
другую работу; выплате разницы в заработной 
плате за время выполнения нижеоплачиваемой 
работы; неправомерных действиях (бездей-
ствии) работодателя при обработке и защите 
персональных данных; компенсации морально-
го вреда, причиненного работнику неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя; 
компенсации морального вреда, причиненного 
работнику неправомерными действиями (без-
действием) работодателя; изменении даты и 
формулировки причины увольнения; оплате за 
время вынужденного прогула, отказе в приеме 
на работу, а также лиц, работающих по трудово-
му договору у работодателей – физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предприни-
мателями; считающих, что они подверглись 
дискриминации. В остальных случаях работни-
ку предоставляется право выбора: обратиться за 
разрешением трудового спора в комиссию по 
трудовым спорам либо прямо в суд.

Предметом спора может быть, например, 
взыскание невыплаченной заработной платы; 
выплат при увольнении и иных причитающихся 
работнику выплат; процентов за задержку вы-
платы заработной платы и иных выплат (ст. 236 
ТК РФ); признание незаконным применения 
дисциплинарного взыскания (ст. 192, 193 ТК РФ); 
изменения работодателем условий трудового 
договора, не связанных с изменением трудовой 
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функции работника, по причине изменения 
организационных или технологических условий 
труда (ст. 74 ТК РФ) и др.

Работники, работающие у работодателей – 
физических лиц и у работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесе-
ны к микропредприятиям, могут обратиться в 
суд, например, по спорам (п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. 
№ 15) о признании трудовыми отношений, воз-
никших на основании фактического допущения 
работника к работе в случае, когда трудовой 
договор не был надлежащим образом оформлен; 
признании трудовыми отношений, связанных с 
использованием личного труда и возникших на 
основании гражданско-правового договора; воз-
ложении на работодателя обязанности оформить 
трудовой договор; возложении на работодателя 
обязанности внести в трудовую книжку (в случае 
ее ведения) записи, в том числе в связи с пре-
кращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем; взыскании заработной 
платы, компенсации за неиспользованный от-
пуск и (или) иных сумм и процентов (денежной 
компенсации) за нарушение сроков их выплат; 
взыскании компенсации за приобретение спец-
одежды; компенсации морального вреда в связи 
с нарушением трудовых прав работников; об 
обязании работодателя уплатить страховые 
взносы в порядке и размерах, определяемых 
федеральными законами.

Как было отмечено выше, индивидуальные 
трудовые (служебные) споры подсудны район-
ным судам общей юрисдикции. Однако из этого 
правила есть исключения. Согласно п. 1 ст. 26 
ГПК РФ индивидуальный трудовой спор, связан-
ный с государственной тайной, подсуден Вер-
ховному Суду республики, краевому, областному 
суду, суду города федерального значения, авто-
номной области и автономного округа в качестве 
суда первой инстанции. Иск к работодателю 
(нанимателю) в соответствии со ст. 28 ГПК предъ-
является по месту нахождения работодателя 
(нанимателя).

Однако отдельные категории индивидуаль-
ных (служебных) трудовых споров могут быть 
рассмотрены арбитражными судами исходя из 
правовых положений, предусмотренных ст. 225.1 
Арбитражного процессуального кодекса РФ (да-
лее – АПК РФ). Арбитражные суда вправе рас-
сматривать индивидуальные трудовые (служеб-

ные) споры, связанные с назначением или из-
бранием, прекращением, приостановлением 
полномочий и ответственностью лиц, входящих 
или входивших в состав органов управления и 
органов контроля (п. 4 ст. 225.1 АПК РФ).

Согласно ст. 382 ТК РФ в качестве второй 
общей правовой процедуры, регламентирующей 
рассмотрение и разрешение индивидуальных 
трудовых споров, выступает правовая процеду-
ра, реализуемая с участием комиссии по трудо-
вым спорам. Регламентация данной правовой 
процедуры осуществляется нормами трудового 
права, закрепленными в трудовом законодатель-
стве и иных нормативных правовых актах, со-
держащих нормы трудового права.

Комиссия по трудовым спорам (далее – КТС)
является специализированным юрисдикцион-
ным органом, имеющим право рассматривать 
индивидуальные трудовые споры, за исключе-
нием споров, отнесенных ТК РФ и иными феде-
ральными законами к судебной подсудности или 
подведомственности иных специализированных 
юрисдикционных органов4. КТС является обще-
ственным органом, наделенным государствен-
но-властными полномочиями по рассмотрению 
и разрешению индивидуальных трудовых спо-
ров наравне с судами общей юрисдикции.

Для правового регулирования деятельности 
КТС характерны следующие черты: действующее 
трудовое законодательство не содержит право-
вого положения об обязательном ее создании; 
она вправе рассматривать индивидуальные 
трудовые споры только в рамках организации, 
т.  е. на локальном уровне; нормами ТК РФ ее 
деятельность регулируется не полностью, по-
скольку для функционирования деятельности 
КТС необходимо наличие локальных норматив-
ных актов, регламентирующих ее деятельность 
(локального положения о КТС, локального акта 
о порядке ее формирования и т. п.).

Правовая процедура рассмотрения и разре-
шения индивидуального трудового спора в КТС 
проходит следующие стадии: подачи работни-
ком заявления и его регистрации в установлен-
ном порядке; рассмотрения спора по существу; 
принятия решения КТС и его оформления. При 

4 См.: Ковалева Е. В. Защита и охрана прав работни-
ков // Трудовое право в России и за рубежом. 2023. № 1 ; 
Лещина Э. Л. Содержание стадии исполнения дисципли-
нарного взыскания в производстве по дисциплинарным 
делам // Административное право и процесс. 2022. № 11. 
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реализации указанных стадий применяется и 
используется значительное количество более 
мелких правовых процедур, регламентирующих 
проведение заседания, ведение протокола, вы-
зова свидетелей и приглашения специалистов, 
переноса заседания КТС на другое время и т. п.5

Правоприменительная практика свидетель-
ствует о малой эффективности правовой про-
цедуры разрешения индивидуальных трудовых 
споров с участием КТС. Это обусловлено, на наш 
взгляд, следующими факторами. 

В связи с тем, что в правоприменительной 
практике имеют место мошеннические схемы 
использования решений КТС о выплате заработ-
ной платы, стимулирующих и дополнительных 
выплат, выражающиеся в представлении судеб-
ным приставам поддельных удостоверений КТС, 
которые печатаются на обычной бумаге с про-
ставлением печати КТС, полагаем целесообраз-
ным изъять из подведомственности КТС инди-
видуальные трудовые споры о выплате работ-
никам заработной платы и иных денежных сумм.

В соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Министерством про-
свещения РФ и Общероссийского профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации утверждено Примерное 
положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений (далее – Примерное положение), с 
использованием правовых положений, закре-
пленных в ТК РФ.6

Правовые нормы, закрепленные в Пример-
ном положении, регламентируют правовые про-
цедуры создания соответствующих комиссий 
образовательными организациями; делегиро-
вания представителей участников образователь-
ных организаций в состав комиссии; досрочно-
го прекращения полномочий члена комиссии; 
рассмотрения жалобы от любого участника об-
разовательных отношений; принятия решения 
в целях урегулирования конфликта интересов 

5 См.: Переговоры в гражданском праве и цивили-
стическом процессе : монография / под ред. Е. И. Носы-
ревой, Д. Г. Фильченко. М., 2023. 

6 О примерном положении о комиссии по урегули-
рованию споров между участниками образовательных 
отношений : письмо Минпросвещения России № ВБ-
107/08, Общероссийского профсоюза образования № ВБ-
107/08/634 от 19 ноября 2019 г. // Административное 
образование. 2019. № 24.

педагогического работника при его наличии; 
регламента работы комиссии и др.

Особенность правового регулирования ко-
миссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений заключа-
ется в том, что она формируется из равного 
числа представителей несовершеннолетних 
обучающихся (при их наличии), представителей 
родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся и представителей 
работников образовательной организации. 
В комиссию вправе обращаться сами обучаю-
щиеся, их родители (законные представители), 
в том числе от собственного имени, педагоги, 
руководящие работники образовательной орга-
низации.

Решения комиссии являются обязательными 
для всех участников образовательных отноше-
ний и подлежат исполнению в сроки, указанные 
в нем. При несогласии с решением комиссии 
заявитель вправе обратиться в суд в сроки, пред-
усмотренные ТК РФ.

Досудебные и внесудебные правовые про-
цедуры, используемые сторонами индивидуаль-
ного трудового (служебного) спора по своей сути 
являются альтернативными судебной правовой 
процедуре7.

Под альтернативными правовыми процеду-
рами рассмотрения и разрешения индивидуаль-
ных трудовых (служебных) споров понимается 
совокупность правовых приемов, методов, спо-
собов, форм и средств, применяемых специали-
зированными юрисдикционными органами 
(кроме судов), в результате использования ко-
торых спорящие стороны разрешают возникший 
спор без обращения в суд общей юрисдикции.

Перечисленные правовые элементы могут 
использоваться при реализации как досудебной, 
так и внесудебной правовой процедурах, по-
скольку они представляют собой различные 
модели разрешения индивидуального трудово-
го (служебного) спора. Их основная цель заклю-
чается в урегулировании трудового спора без 
обращения в суд общей юрисдикции.

Для альтернативных правовых процедур, 
регламентирующих рассмотрение и разрешение 
индивидуальных трудовых споров, присущи 

7 См.: Лукьянова Н. А., Корнилин К. Е. Способы рас-
смотрения и разрешения индивидуальных трудовых 
споров // Административное право и процесс. 2021. 
№ 11. 
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следующие черты: они могут реализовываться 
только по взаимному волеизъявлению сторон 
трудового спора; по общему правилу волеизъ-
явление оформляется в письменной форме 
(письменное заявление, оформление соглаше-
ния); разрешение индивидуального спора воз-
можно самостоятельно его сторонами, без уча-
стия третьих лиц, так и с их участием (пригла-
шением сторонами спора медиатора, обращение 
работника в КТС), оформление арбитражного 
соглашения о рассмотрении спора в соответству-
ющем арбитраже; рассмотрение и разрешение 
индивидуальных трудовых споров осуществля-
ется в основном с использованием переговор-
ных процедур, предполагающих путем взаим-
ных уступок согласование интересов и достиже-
ние положительного результата для спорящих 
сторон; на основе действующего законодатель-
ства; разрешение трудового спора может осу-
ществляться, как правило, в конфиденциальном 
порядке; по общему правилу срок реализации 
правовой процедуры разрешения индивидуаль-
ного трудового спора законодательством не 
установлен, т.  е. в зависимости от предмета 
трудового спора реализация процедуры может 
занимать от нескольких часов, дней, недель до 
нескольких месяцев (только для разрешения 
трудовых споров в КТС установлен десятиднев-
ный срок его рассмотрения); только КТС вправе 
вынести решение по существу спора, в осталь-
ных случаях стороны и участники разрешения 
спора вправе заключить только соглашение по 
спорному вопросу (вопросам); при разрешении 
индивидуального трудового спора, как правило, 
применяется правовая процедура не разбира-
тельства, а урегулирования; в основе рассмотре-
ния и разрешения лежит принцип сотрудниче-
ства и учета взаимных интересов; реализация 
правовой процедуры рассмотрения и разреше-
ния индивидуального трудового спора возмож-
на как бесплатно (при непосредственных пере-
говорах в КТС), так и на платной основе (с уча-
стием медиатора или спортивного арбитража); 
действующим законодательством не установлен 
срок обращения за разрешением трудового спо-
ра с участием медиатора и спортивного арби-
тража, а также при непосредственных перегово-
рах, только для разрешения спора в КТС уста-
новлен трехмесячный срок со дня, когда работ-
ник узнал или должен был узнать о нарушении 
своего субъективного трудового права; решение, 

принятое с использованием альтернативной 
правовой процедуры может быть обжаловано в 
суд общей юрисдикции по форме и в сроки, 
установленные федеральным законодатель-
ством.

К числу альтернативных правовых процедур 
рассмотрения и разрешения индивидуальных 
трудовых (служебных) споров относят непосред-
ственные переговорные процедуры с участием 
спорящих сторон (ч. 2 ст. 385 ТК РФ); разрешение 
спора с участием квалификационной коллегии 
судей в соответствии с Федеральным законом от 
14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейско-
го сообщества в Российской Федерации»; раз-
решение спора с участием медиатора (посред-
ника) в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)»; 
рассмотрение споров профессиональных спорт-
сменов и тренеров в арбитраже (третейское 
разбирательство в соответствии со ст. 348.13 ТК 
РФ); разрешение индивидуальных трудовых 
споров в порядке подчиненности в случаях, 
предусмотренных федеральными законами8.

Согласно ч. 2 ст. 385 ТК РФ каждый работник 
(сотрудник) имеет право самостоятельно или с 
участием своего представителя урегулировать 
возникшее в процессе трудовой (служебной) 
деятельности между ним и работодателем (на-
нимателем) противоречие относительно при-
менения действующего законодательства о 
труде, а также разногласие по поводу установ-
ления или изменения условий труда, путем ис-
пользования переговорной правовой процеду-
ры, вырабатываемой сторонами спора.

Переговорная правовая процедура, реализу-
емая работником (сотрудником) и работодате-
лем (нанимателем) или их правомочными пред-
ставителями, включает следующие стадии: 
подготовительную, непосредственного прове-
дения переговоров, фиксации достигнутых до-
говоренностей в соответствующем письменном 
соглашении, подписанном участниками разре-
шения индивидуального трудового спора.

Подготовительная стадия включает в себя 
следующие действия сторон трудового спора: 
определение работником (сотрудником) право-

8 См.: Михайлова Е. В. Защита трудовых прав в со-
временной России : процессуальные коллизии // Законы 
России : опыт, анализ, практика. 2024. № 1.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО

мочного представителя работодателя (нанима-
теля), с которым необходимо будет вести пред-
стоящие переговоры; согласование сторонами 
переговорной процедуры места и времени про-
ведения переговоров; формулирование сторо-
нами вопросов и ответов относительно пред-
мета предстоящих переговоров; подборка сто-
ронами аргументов в поддержку своих позиций; 
выявление приемлемых путем решения спор-
ных вопросов.

В процессе реализации стадии непосред-
ственных переговоров стороны спора могут 
использовать следующие действия: формулиро-
вание списка вопросов, по которым необходимо 
прийти к соглашению; формулирование и об-
суждение предложения по достижению компро-
мисса; аргументация своих позиций; выбор 
варианта, устраивающего обе стороны; в случае 
отсутствия соответствующего варианта или от-
каза одной из сторон от переговоров возможен 
отказ от реализации переговорной процедуры.

При достижении соглашения стороны долж-
ны сформулировать соглашение по предмету 
индивидуального трудового (служебного) спора 
и зафиксировать его в письменной форме. При 
недостижении взаимоприемлемого варианта 
решения относительно рассматриваемого про-
тиворечия, разногласия, спора, конфликта ин-
тересов работник вправе использовать по своей 
инициативе специальные юрисдикционные 
правовые процедуры.

В случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством в отношении некоторых 
категорий наемных работников, служащих фе-
деральных органов исполнительной власти, 
судей и других, индивидуальные трудовые (слу-
жебные) споры могут рассматриваться с исполь-
зованием специальных правовых процедур, 
реализуемых с участием юрисдикционных ор-
ганов, установленных законодательством.

Федеральным законом от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-
рации» предусмотрена специальная правовая 
процедура рассмотрения индивидуальных тру-
довых споров9. Правовая процедура разрешения 
индивидуальных трудовых споров, возникаю-
щих между судьями судов различных уровней, 
входящих в судебную систему Российской Феде-
рации, регламентируется правовыми нормами, 

9 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.

установленными Федеральным законом от 
14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейско-
го сообщества в Российской Федера-ции»10 и 
Положением о порядке работы квалификацион-
ных коллегий судей, утвержденным Высшей 
квалификационной коллегией судей РФ 22 мар-
та 2007 г.11

При рассмотрении споров о правомерности 
привлечения судей к дисциплинарной ответ-
ственности необходимо учитывать разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. 
№ 13 «О судебной практике применения зако-
нодательства, регулирующего вопросы дисци-
плинарной ответственности судей»12.

Согласно Федеральному закону от 14 марта 
2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообще-
ства в Российской Федерации» трудовые споры 
судей могут рассматриваться судами общей 
юрисдикции и квалификационными коллегиями 
судей.

Квалификационная коллегия судей является 
органом судейского сообщества, наделенная 
государственно-властными полномочиями в 
целях выполнения задач, установленных феде-
ральными конституционными и федеральными 
законами. Существует два вида квалификаци-
онных коллегий судей Российской Федерации: 
высшая квалификационная коллегия судей РФ 
и квалификационные коллегии судей субъектов 
Российской Федерации, полномочия которых 
закреплены в Федеральном законе от 14 марта 
2002 г.  30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации». Их основными за-
дачами являются защита прав и законных ин-
тересов судей; участие в организационном, ка-
дровом и ресурсном обеспечении судебной дея-
тельности.

Квалификационные коллегии судей осущест-
вляют свою деятельность в сфере разрешения 
трудовых споров на основе принципов коллеги-
альности; гласности; беспристрастности; спра-
ведливости разрешения споров, разногласий и 
трудовых споров13.

10 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 11. Ст. 1022.

11 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

12 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 6.
13 См.: Бурашникова Н. А. Дисциплинарная функция 

органов судейского сообщества // Судья. 2021. № 1  ; 
Каленов С. Е., Никитина А. В. Малозначительность дис-
циплинарного проступка судьи  : проблемы законода-
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Круг трудовых споров, рассматриваемых и 
разрешаемых квалификационными коллегиями 
судей, весьма обширен. К ним в частности от-
носятся споры, связанные с несоблюдением 
судьей норм процессуального права; неадекват-
ным и некомпетентным поведением; наруше-
нием моральных и этических норм; несоответ-
ствием профессиональным стандартам; под-
логом и совершением коррупционных правона-
рушений; неправомерностью оплаты труда, 
предоставления ежегодного оплачиваемого 
отпуска; неправильности применения дисци-
плинарного взыскания; присвоением классного 
чина; прекращением полномочий судьи; при-
остановлением либо прекращением отставки 
судьи; отказом в рекомендации на должность 
судьи и др.

Реализация правовой процедуры рассмотре-
ния трудового спора с участием квалификаци-
онной коллегии судей осуществляется в несколь-
ко стадий: установления места и срока проведе-
ния заседания, разрешения трудового спора по 
существу с соблюдением общего и специально-
го законодательства, вынесения по результатам 
рассмотренного спора решения или заключения, 
изготовления и направления решения14.

Особенностью данной правовой процедуры 
является то, что при рассмотрении и разрешении 
отдельных видов трудовых споров в зависимости 
от предмета спора квалификационной коллеги-
ей судей используются в свою очередь самосто-
ятельные правовые процедуры, например, о 
правомерности привлечения судей к дисципли-
нарной ответственности, проведении конкурса, 
присвоении классного чина и т. п.

При реализации данной правовой процеду-
ры необходимо учитывать следующие обстоя-
тельства: 

1) решение, принятое квалификационной 
коллегией судей, может быть обжаловано в су-
дебном порядке либо в Высшую квалификаци-

тельного регулирования и правоприменения // Россий-
ский судья. 2023. № 1 ; Тюленев Н. И. Дисциплинарная 
ответственность судей в Российской Федерации : акту-
альные проблемы и направления совершенствования 
правоприменения // Мировой судья. 2020. № 7.

14 См.: Архипкин И. В. Правовые принципы как осно-
ва правового статуса специального субъекта (на при-
мере статуса судьи) // Российский судья. 2024. № 5 ; Га-
чиев А. К. О некоторых аспектах конституционной от-
ветственности (импичмента) судей // Конституционное 
и муниципальное право. 2024. № 6.

онную коллегию судей Российской Федерации, 
если решение было принято квалификационной 
коллегией судей субъекта РФ; 

2) решение квалификационной коллегии 
судей, обжалованное в судебном порядке, не 
подлежит обжалованию в Высшую квалифика-
ционную коллегию судей РФ; 

3) решение Высшей квалификационной кол-
легии судей РФ и квалификационных коллегий 
судей субъектов РФ о приостановлении либо 
прекращении полномочий судьи; привлечении 
его к дисциплинарной ответственности; прио-
становлении либо прекращении его отставки; 
отказе в рекомендации на должность судьи 
может быть обжаловано заинтересованным ли-
цом в течение десяти дней со дня получения 
копии соответствующего решения; 

4) решение квалификационной коллегии 
судей об отказе в рекомендации кандидатом на 
должность судьи может быть обжаловано лицом, 
в отношении которого оно принято, как в связи 
с нарушением порядка отбора претендентов на 
должность судьи, так и по существу решения. 
Заключение квалификационной коллегии судей 
о рекомендации кандидатом на должность судьи 
может быть обжаловано заинтересованным ли-
цом, если коллегией нарушен порядок отбора 
претендентов на должность судьи; 

5) решение квалификационных коллегий 
судей субъектов РФ об отказе в рекомендации 
на должности судей, о привлечении судей к дис-
циплинарной ответственности (за исключением 
решений о досрочном прекращении полномо-
чий судей за совершение ими дисциплинарных 
проступков), приостановлении отставки судей 
могут быть обжалованы в соответствующие 
верховные суды республик, краевые, областные 
суды, суды городов федерального значения, 
автономной области и автономных округов; 

6) решения квалификационных коллегий 
судей субъектов РФ о прекращении полномочий 
судей либо о прекращении их отставки могут 
быть обжалованы в Верховный Суд Российской 
Федерации; 

7) решения Высшей квалификационной кол-
легии судей РФ об отказе в рекомендации на 
должности судей, о привлечении судей к дис-
циплинарной ответственности, приостановле-
нии либо прекращении полномочий судей, 

С. В. ПЕРЕДЕРИН 
ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ...
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приостановлении либо прекращении их отстав-
ки могут быть обжалованы в Верховный Суд РФ; 

8) решения Высшей квалификационной кол-
легии судей РФ и квалификационных коллегий 
судей субъектов РФ об отказе в удовлетворении 
представлений председателей федеральных 
судов о прекращении полномочий судей судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов за со-
вершение ими дисциплинарных проступков 
могут быть обжалованы в Дисциплинарную 
коллегию Верховного Суда РФ. Решения квали-
фикационных коллегий судей вступают в силу с 
момента их оглашения15.

Специальная правовая процедура рассмо-
трения индивидуальных служебных споров 
установлена Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»16 для граж-
данских служащих, граждан, поступающих на 
гражданскую службу или ранее состоявших на 
гражданской службе. Правовые нормы, преду-
смотренные данным законом, в значительной 
степени дублируют правовые положения, за-
крепленные в ТК РФ, которые регулируют по-
рядок рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров в КТС. Правовые положения, установлен-
ные данным федеральным законом, предусма-
тривают аналогичные правовым процедурам, 
закрепленным в ТК РФ, правовые процедуры 
образования комиссий по служебным спорам, 
проведения заседаний комиссий, порядок рас-
смотрения и разрешения индивидуального 
служебного спора, а также принятия решения 
комиссией по служебным спорам закрепляют 
перечень индивидуальных служебных споров, 
рассматриваемых непосредственно в судах, 
предусматривают рассмотрение и разрешение 
индивидуальных служебных споров в комиссии 
государственного органа по служебным спорам 
и суде; предусматривают сроки обращения в 
комиссию по служебным спорам и суд, установ-
ленные трудовым законодательством примени-

15 См.: Неверов А. Я. Реализация полномочий квали-
фикационной коллегией судей по присвоению судьям 
квалификационных классов // Судья. 2019. № 9 ; Шере-
метьева Н. В. Разграничение категорий дисциплинар-
ного проступка и судебной ошибки // Российский судья. 
2024. № 4. 

16 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 
№ 31. Ст. 3215.

тельно к рассмотрению и разрешению индиви-
дуальных трудовых споров.

Основные отличия правовой процедуры рас-
смотрения и разрешения служебного спора от 
правовой процедуры рассмотрения индивиду-
альных трудовых споров заключаются в следу-
ющих правовых положениях: 

1) в качестве сторон индивидуального слу-
жебного спора выступают не работник и рабо-
тодатель, а представитель нанимателя и граж-
данский служащий либо гражданин, поступаю-
щий на гражданскую службу или ранее на ней 
состоявший; 

2) вместо деления индивидуальных трудовых 
споров на «разногласия» и «трудовые споры», 
предусмотренное ст. 381 ТК РФ, применяется 
одно правовое понятие, характеризующее слу-
жебный спор – «разногласие», предусмотренное 
ст. 69 Федерального закона от 27 июля 2004  г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»; 

3) в заседании комиссии по служебным спо-
рам не вправе принимать участие член комис-
сии, у которого имеется прямая или косвенная 
личная заинтересованность в решении по слу-
жебному спору, что может привести к конфлик-
ту интересов; 

4) член комиссии по служебным спорам, на-
ходящийся в непосредственной подчиненности 
или подконтрольности гражданского служащего, 
в отношении которого комиссией рассматрива-
ется служебный спор, либо состоящий с этим 
гражданским служащим в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также браться, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей), также не вправе уча-
ствовать в заседании комиссии по служебным 
спорам и принятии решения по данному слу-
жебному спору17.

Для реализации правовой процедуры рас-
смотрения и разрешения служебного спора ха-
рактерным является обязательное рассмотрение 
спора в комиссии по служебным спорам, только 
в случае нерассмотрения служебного спора в 

17 См.: Гуринович А. Г. Об актуальных изменениях в 
законодательстве о государственной гражданской служ-
бе в части, касающейся рассмотрения индивидуальных 
служебных споров // Российская юстиция. 2021. № 2  ; 
Лещина Э. Л. Конкуренция процессуальных форм рас-
смотрения судами служебных дисциплинарных споров // 
Актуальные проблемы российского права. 2022. № 1. 
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комиссии по служебным спорам в десятиднев-
ный срок заинтересованный гражданин имеет 
право перенести рассмотрение служебного спо-
ра в суд.

Относительно использования правовой про-
цедуры рассмотрения и разрешения индивиду-
альных служебных споров можно высказать 
следующие замечания.

Выделение индивидуальных служебных спо-
ров в действующем законодательстве является, 
на наш взгляд, искусственным и мало аргумен-
тированным, между индивидуальными трудо-
выми и служебными спорами нет существенных 
различий, поскольку в качестве их предмета, как 
правило, выступают однотипные требования, 
связанные с заключением, изменением и пре-
кращением трудового договора (служебного 
контракта), оплатой труда; привлечением к дис-
циплинарной и материальной ответственности 
и т. п. На тождество этих споров неоднократно 
указывал Конституционный Суд РФ. Так, напри-
мер, в Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 14 июля 2020 г. № 35-П «По делу о про-
верке конституционности части первой статьи 
392 Трудового кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина Р. М. Четыза», ра-
ботавшего по контракту в Управлении ФСИН 
России по Республике Саха (Якутия) в должности 
среднего начальствующего состава, указал, что 
между индивидуальными трудовыми спорами 
и служебными спорами нет существенной раз-
ницы18.

В науке по государственному праву в каче-
стве аргументов, подтверждающих признание 
индивидуальных служебных споров, выдвига-
ются следующие: гражданский государственный 
служащий реализует особые полномочия; его 
служебная функция кардинально отличается от 
обычной трудовой функции, осуществляемой в 
производственной сфере или сфере услуг; слу-
жебный спор возникает между субъектами 
управленческих (административно-правовых) 
отношений; служебные споры возникают в сфе-
ре функционирования публичной власти, участ-
ники которых изначально находятся в неравном 
отношении19. Указанные аргументы можно от-
нести к различным производственным сферам 

18 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

19 См.: Гуринович А. Г. Указ. соч.

экономики: атомной промышленности; транс-
порту и т. п., а также муниципальным служащим 
и работникам, работающим в различных видах 
корпораций.

Еще раз подчеркнем, что индивидуальные 
трудовые и служебные споры (разногласия) – это 
всегда споры о применении установленных 
трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, т. е. по поводу нарушен-
ного конкретного субъективного трудового 
права, обусловленного его трудовой (служебной) 
функцией.

В соответствии с правовыми положениями, 
закрепленными в Федеральном законе от 
27 июня 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
федеральными органами государственной вла-
сти были разработаны и утверждены положения 
о порядке образования и деятельности комиссий 
государственных органов РФ по рассмотрению 
и разрешению индивидуальных служебных спо-
ров. В качестве примеров можно привести По-
ложение о порядке образования и деятельности 
комиссий органов прокуратуры Российской 
Федерации по индивидуальным служебным 
спорам, утвержденное приказом Генпрокурату-
ры России от 28 января 2019 г. № 6220, Положение 
о комиссии по служебным спорам Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и ее территориальных органов, утверж-
денное приказом Россельхознадзора от 31 июля 
2018 г. № 79821, Положение об организации ра-
боты комиссии Министерства культуры Россий-
ской Федерации и его территориальных органов 
по индивидуальным служебным спорам, утверж-
денное приказом Минкультуры России от 
21 июня 2016 г. № 139322.

Положения, действующие в государственных 
органах власти, являются однотипными, а по 
своему содержанию и структуре – «близнецами». 
Правовые нормы, закрепленные в них, дублиру-
ют правовые положения, установленные Феде-
ральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе в Рос-
сийской Федерации», в некоторых моментах 

20 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

21 Там же.
22 Там же.
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детализируют и конкретизируют применитель-
но к соответствующей категории гражданских 
служащих.

В положениях детально регламентируются 
правовые процедуры: образования комиссий 
органов государственной власти по рассмотре-
нию индивидуальных служебных споров; про-
ведения собраний (конференций) по поводу 
формирования соответствующей комиссии; 
избрания председателя, заместителя и секрета-
ря; работы комиссии по индивидуальным слу-
жебным спорам; принятия решения комиссией 
и его исполнения.

Для реализации правовой процедуры рас-
смотрения и разрешения индивидуального 
служебного спора с участием комиссии по слу-
жебным спорам присущи следующие особен-
ности: служебный спор рассматривается комис-
сией в случае, если гражданский служащий 
(гражданин) самостоятельно или с участием 
представителя не урегулировал разногласие 
(спор) при непосредственных переговорах с 
представителем нанимателя; основанием для 
проведения заседания комиссии по служебным 
спорам является только письменное заявление 
гражданского служащего (гражданина) по во-
просу о служебном споре, с указанием реквизи-
тов, предусмотренных соответствующим поло-
жением.

По результатам рассмотрения письменного 
заявления гражданского служащего (граждани-
на) комиссия по рассмотрению индивидуальных 
служебных споров вправе принять одно из сле-
дующих решений: 1) отказать в удовлетворении 
заявленных требований; 2) обратиться к пред-
ставителю нанимателя для устранения выявлен-
ных нарушений. Таким образом, комиссия не 
вправе принимать обязательные для нанимате-
ля решения. Решение комиссии может быть 
обжаловано в суде любой из сторон служебного 
спора в десятидневный срок со дня получения 
копии решения комиссии.

В качестве специальной правовой процеду-
ры, регламентирующей рассмотрение и разре-
шение индивидуальных трудовых (служебных) 
споров, допускается использование правовой 
процедуры медиации.

В соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуры медиации)»23 (далее – 
Федеральный закон № 193-ФЗ) с применением 
данной правовой процедуры может осущест-
вляться разрешение индивидуальных трудовых 
(служебных) споров, если они не затрагивают 
права и законные интересы третьих лиц, не 
участвующих в правовой процедуре медиации, 
или публичные интересы.

Следует отметить, что исследованию право-
вого механизма применения данной правовой 
процедуры посвящено значительное количество 
научных исследований в различных отраслях 
права. В этой связи отметим лишь следующие 
правовые аспекты, касающиеся рассмотрения и 
разрешения индивидуальных трудовых (служеб-
ных) споров. Правовые нормы, установленные 
Федеральным законом от № 193-ФЗ довольно 
детально регулируют правовую процедуру ме-
диации в целом, а также более мелкие правовые 
процедуры, к которым в частности относят при-
менение медиации; достижение соглашения о 
проведении медиации; выбор и назначение 
медиатора; саму процедуру медиации; ее пре-
кращение. Правовая процедура медиации реа-
лизуется только при взаимном волеизъявлении 
сторон трудового (служебного) спора на основе 
принципов добровольности, конфиденциаль-
ности, сотрудничества и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости медиатора 
(ст. 3) и с использованием переговорной про-
цедуры.

Данная правовая процедура разрешения 
индивидуальных трудовых (служебных) споров 
по своей сути является альтернативным и добро-
вольным способом урегулирования индивиду-
ального спора, использующим в качестве осно-
вы переговорную процедуру с участием сторон 
спора и посредника (медиатора). Она позволяет 
сторонам спора вырабатывать взаимоприемле-
мые решения по имеющемуся разногласию или 
спору и добровольно принимать на себя обяза-
тельства.

Реализация правовой процедуры медиации 
при разрешении индивидуального трудового 
(служебного) спора предполагает достижение 
между работником (гражданином) и работода-
телем или представителем нанимателя соглаше-
ний о проведении процедуры медиации и ее  

23 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 31. Ст. 4162.
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применении. При положительном разрешении 
трудового (служебного) спора заключается ме-
диативное соглашение в письменной форме.

Таким образом, правовой процедуре медиа-
ции рассмотрения и разрешения индивидуаль-
ных трудовых споров присущи следующие при-
знаки: она является альтернативным и добро-
вольным правовым средством урегулирования 
индивидуальных трудовых (служебных) споров; 
построена на организации коммуникации 
между сторонами спора при участии третьего 
субъекта; реализуется на основе правовых про-
цедур, вырабатываемых участниками спора с 
применением переговорной процедуры; участие 
в ее реализации медиатора (посредника) опре-
деляется сторонами спора; достигнутый в про-
цессе ее применения положительных результат 
оформляется соглашением; принятие обяза-
тельств по достигнутому соглашению является 
добровольным.

Медиативное соглашение заключается в 
письменной форме и должно содержать рекви-
зиты, предусмотренные Федеральным законом 
№ 193.

Для правовой процедуры медиации, регла-
ментирующей рассмотрение и разрешение ин-
дивидуальных трудовых (служебных) споров, 
характерны следующие черты: спор разрешает-
ся путем согласования взаимных интересов 
сторон; медиатор не занимается правоприме-
нением, а организует работу участников спора, 
направленную на поиск взаимоприемлемого для 
каждой стороны спора решения; в основе ее 
реализации лежит переговорная процедура осо-
бого характера, проводимая по определенным 
правилам, вырабатываемым участниками раз-
решения спора; в процедуре медиации, в отли-
чие от правовой процедуры рассмотрения и 
разрешения трудового спора в КТС, решение 
принимается не медиатором, а самостоятельно 
самими сторонами спора, поскольку медиатор 
не обладает полномочиями по принятию обяза-
тельного для сторон решения; стороны индиви-
дуального трудового спора самостоятельно 
устанавливают регламент правовой процедуры; 
расходы, понесенные сторонами в процессе 
урегулирования спора путем медиации, не ком-
пенсируются24.

24 См.: Переговоры в гражданском праве и цивили-
стическом процессе. М., 2023.

Основная цель правовой процедуры медиа-
ции при рассмотрении и разрешении индиви-
дуального трудового спора заключается в до-
стижении путем взаимных уступок и компро-
миссов с использованием переговорного меха-
низма взаимоприемлемого соглашения между 
работником (служащим) и работодателем (пред-
ставителем нанимателя) по возникшему в ре-
зультате использования наемного труда проти-
воречию, разногласию, трудовому спору. Она 
дает возможность сторонам трудовых (служеб-
ных) отношений устранить возникшее противо-
речие, разногласие, трудовой спор, не обращаясь 
в специализированные юрисдикционные орга-
ны по разрешению индивидуальных трудовых 
споров.

Необходимо отметить, что правовая проце-
дура медиации редко используется при разре-
шении индивидуальных трудовых споров. Это 
обусловлено следующими факторами: нежела-
нием спорящих сторон брать ответственность 
на себя; недоверием к медиатору; нежеланием 
сторон спора нести дополнительные финансо-
вые затраты; стремлением работника (служаще-
го), субъективное трудовое право которого на-
рушено, любыми средствами восстановить его; 
неучастием в переговорах представителей ра-
ботодателя (нанимателя), правомочных решать 
спор по существу; восприятием работников 
(служащим) решения суда как более объектив-
ного и справедливого; необязательностью ре-
шения, принятого и даже оформленного в ходе 
медиации; очень высокими требованиями к 
кандидатуре медиатора; отсутствием квалифи-
цированных кадров, знающих трудовое законо-
дательство; невосприятием работником (служа-
щим) медиатора как беспристрастного лица; 
отсутствием четких сроков проведения медиа-
ции по трудовым спорам.

Применение сторонами противоречия, раз-
ногласия, индивидуального трудового (служеб-
ного) спора правовой процедуры медиации не 
лишает их права на любой ее стадии обратиться 
за защитой своих прав в комиссию по трудовым 
спорам или служебным спорам или в суд, а так-
же использовать иные правовые средства и 
способы защиты своих трудовых (служебных) 
прав.

Индивидуальные трудовые споры с участием 
спортсменов могут рассматриваться и разре-
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шаться с использованием общих правовых про-
цедур, т. е. в судах общей юрисдикции и КТС, но 
в то же время для их разрешения законодателем 
предусмотрена специальная правовая процеду-
ра с участием спортивного арбитража и органов 
спортивных федераций и лиг25.

В соответствии со ст. 348.13 ТК РФ индиви-
дуальные трудовые споры спортсменов, трене-
ров в профессиональном спорте и спорте выс-
ших достижений рассматриваются КТС и судами, 
а также могут быть переданы по арбитражному 
соглашению между работодателем и спортсме-
ном, тренером в арбитраж (третейское разбира-
тельство), администрируемый постоянно дей-
ствующим арбитражным учреждением, образо-
ванным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) и с особенностями, уста-
новленными законодательством о физической 
культуре и спорте.

Индивидуальные трудовые споры спортсме-
нов, тренеров передаются на рассмотрение в 
арбитраж (третейское разбирательство), адми-
нистрируемый постоянно действующим арби-
тражным учреждением, при наличии между 
работодателем и спортсменом или тренером 
арбитражного соглашения о передаче в арби-
траж (третейское разбирательство) индивиду-
альных трудовых споров, которые возникли или 
могут возникнуть между сторонами трудового 
договора. Данное арбитражное соглашение мо-
жет быть заключено работодателем и спортсме-
ном или тренером в письменной форме одно-
временно с заключением ими трудового дого-
вора, в период действия указанного трудового 
договора, а также при возникновении индиви-
дуальных трудовых споров спортсменов, трене-
ров и в любое время до принятия судом первой 
инстанции судебного постановления, которым 
заканчивается рассмотрение дела по существу. 
При этом до заключения арбитражного согла-
шения спортсмены, тренеры должны быть озна-
комлены под подпись с правилами арбитража 
(третейского разбирательства), в который пред-

25 См.: Буянова М. О. Особенности порядка рассмо-
трения индивидуальных трудовых споров спортсменов 
и тренеров // Российский юридический журнал. 2022. 
№ 6 ; Якимова К. С. Отдельные вопросы правового регу-
лирования индивидуальных трудовых споров с участи-
ем профессиональных спортсменов // Трудовое право в 
России и за рубежом. 2020. № 2. 

полагается передача их индивидуальных трудо-
вых споров, включая порядок оплаты расходов, 
связанных с разрешением этих споров.

В арбитраже (третейском разбирательстве), 
администрируемом постоянно действующим 
арбитражным учреждением, рассматриваются 
индивидуальные трудовые споры спортсменов, 
тренеров по исковому заявлению работодателя, 
спортсмена, тренера либо профессионального 
союза, представляющего интересы спортсмена 
или тренера.

Правила арбитража (третейского разбира-
тельства) индивидуальных трудовых споров 
спортсменов, тренеров утверждаются неком-
мерческой организацией, при которой создано 
постоянно действующее арбитражное учрежде-
ние, администрирующее арбитраж (третейское 
разбирательство) споров в профессиональном 
спорте и спорте высших достижений, по согла-
сованию с профессиональным союзом, объеди-
няющим работников физической культуры и 
спорта и являющимся стороной отраслевого 
соглашения, заключенного с федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта.

Аналогичные правовые положения закре-
плены в ст. 36.2 Федерального закона от 4 дека-
бря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»26.

При разрешении споров, возникающих в 
профессиональном спорте и спорте высших до-
стижений, включая индивидуальные трудовые 
споры, третейский суд руководствуется норма-
тивными правовыми актами, действующими на 
территории Российской Федерации, Олимпий-
ской хартией Международного олимпийского 
комитета, Сводом правил Международного па-
ралимпийского комитета, Всемирным антидо-
пинговым кодексом, актами международных 
спортивных организаций и международных 
спортивных федераций, положениями (регла-
ментами) спортивных соревнований, утверж-
денными их организаторами, а также нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивны-
ми федерациями и профессиональными спор-
тивными лигами и устанавливающими права и 
обязанности для признающих такие нормы 
субъектов физической культуры и спорта.

26 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 50. 
Ст. 6242.
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Реализация этой специальной правовой про-
цедуры возможна только с участием постоянно 
действующего арбитражного учреждения, об-
разованного при некоммерческой организации, 
органы управления которой формируются 
Олимпийским комитетом России, Паралимпий-
ским комитетом России, профессиональным 
союзом, объединяющим работников физической 
культуры и спорта и являющимся стороной от-
раслевого соглашения, заключенного с феде-
ральным органом исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта, общерос-
сийскими спортивными федерациями по видам 
спорта, включенным в программу Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и профессиональных 
лиг.

В настоящее время почти во всех спортивных 
федерациях и лигах, как национальных, так и 
международных, существуют арбитражные уч-
реждения, осуществляющие третейское разби-
рательство. В спортивных федерациях, лигах и 
других спортивных организациях для разреше-
ния споров, в том числе индивидуальных трудо-
вых, созданы специальные учреждения, кон-
трольные, дисциплинарные, апелляционные, 
арбитражные и другие комитеты, палаты или 
комиссии, в которых разрешаются индивиду-
альные трудовые споры, возникающие между 
профессиональными спортсменами, тренерами 
и спортивными организациями, с соблюдением 
соответствующих правовых процедур, регламен-
тируемых уставами спортивных федераций 
(ассоциаций, объединений, лиг и т. п.), а также 
правилами спортивных соревнований. 

Указанные специализированные юрисдик-
ционные органы не нуждаются в согласии спо-
рящих сторон для разрешения спора, и спор 
рассматривается по просьбе лица, управомочен-
ного уставом спортивной федерации (ассоциа-
ции, объединения, лиги) на осуществление таких 
действий.

Для данной правовой процедуры присущи 
следующие черты: максимальное снижение про-
цессуальных издержек, поскольку пошлины 
устанавливаются в минимальном размере и не 
всеми спортивными федерациями, ассоциаци-
ями, объединениями, лигами; большинство 
правил спортивных федераций не предусматри-
вают сборов как условие разрешения возникше-
го индивидуального трудового спора; разреше-
ние споров профессиональными и компетент-

ными в конкретном виде спорта физическими 
лицами; при рассмотрении индивидуального 
трудового спора с профессиональным спортсме-
ном или тренером максимально учитывается 
специфика конкретного вида спорта; она обе-
спечивает конфиденциальность рассмотрения 
и разрешения спора.

Для правовой процедуры рассмотрения и 
разрешения индивидуальных трудовых споров, 
возникающих между спортсменами и работода-
телями, с участием специализированных орга-
нов спортивных федераций и лиц характерны 
следующие недостатки: реализация данной 
правовой процедуры зависит от конкретного 
вида спорта или лиги, с которой спортсмен со-
стоит в соответствующих правоотношениях; ее 
реализация зависит от правил, установленных 
конкретной спортивной федерацией или лигой, 
регламент работы специализированных органов 
различных спортивных федераций недостаточ-
но четко регулируется; решения специализиро-
ванных органов по разрешению индивидуаль-
ных трудовых споров можно обжаловать в раз-
ные арбитражные учреждения; специализиро-
ванные органы, разрешающие споры, как пра-
вило, находятся в г. Москве, что не всегда удобно 
для заинтересованного лица; существующая 
система специализированных органов, рассма-
тривающих спортивные споры, является несо-
вершенной, она не распространяется на трене-
ров, выполняющих свои трудовые обязанности 
в сфере любительского спорта; по своей роли и 
значению она является малоэффективной, по-
скольку направлена в основном на защиту ин-
тересов работодателей.

Полагаем, что правовая процедура рассмо-
трения индивидуальных трудовых споров про-
фессиональных спортсменов и тренеров должна 
быть закреплена в трудовом законодательстве, 
также необходимо установить систему юрисдик-
ционных органов спортивных организаций, 
определив их правовой статус.

Специальные правовые процедуры рассмо-
трения и разрешения индивидуальных трудовых 
(служебных) споров в порядке подчиненности 
предусмотрены федеральными законами для 
гражданских служащих и сотрудников различ-
ных видов правоохранительных органов: про-
куратуры27; органов принудительного исполне-

27 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 47. 
Ст. 4472.
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ния РФ28; уголовно-исполнительной системы 
РФ29; противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы30; Национальной 
гвардии РФ, а также других федеральных органов 
исполнительной власти.

Правовые процедуры рассмотрения и раз-
решения служебных споров отдельных катего-
рий сотрудников регламентируются правовыми 
нормами, закрепленными в федеральных за-
конах, а конкретные правила их разрешения 
устанавливаются приказами, утвержденными 
федеральными органами исполнительной вла-
сти. Так, например, порядок рассмотрения слу-
жебного спора в войсках Национальной гвар-
дии РФ регулируется приказом Росгвардии от 
23 июня 2018 г. № 33331, порядок рассмотрения 
служебного спора в Федеральной противопо-
жарной службе Государственной противопожар-
ной службе – приказом МЧС России от 20 декабря 
2016 г. № 68232, аналогичные споры в уголовно-
исполнительной системе РФ регламентируются 
приказом Минюста России от 11 сентября 2019 г. 
№ 20033, а в органах принудительного исполне-
ния РФ – приказом Минюста России от 30 марта 
2020 г. № 6334.

Правовая процедура рассмотрения и разре-
шения служебного спора в порядке подчинен-
ности по общему правилу включает следующие 
стадии: работающий сотрудник соответствую-
щего органа для разрешения служебного спора 
вправе обратиться в письменной форме к непо-
средственному руководителю (начальнику); 
гражданин, поступающий на службу в государ-
ственный орган, либо ранее состоявший на 
службе в конкретном государственном органе 
для разрешения индивидуального служебного 
спора вправе обратиться к руководителю орга-
низации или к уполномоченному руководителю 
либо в суд; служебный спор по рапорту сотруд-
ника рассматривается непосредственным руко-
водителем; при несогласии с его решением или 

28 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. 
№ 40. Ст. 5488.

29 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. 
№ 30. Ст. 4532.

30 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 
№ 22. Ст. 3089.

31 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

32 Там же.
33 Там же.
34 Там же.

при невозможности рассмотрения непосред-
ственным руководителем (начальником) слу-
жебного спора по существу сотрудник вправе 
обратиться к вышестоящему руководителю 
(вплоть до руководителя федерального органа 
исполнительной власти); служебный спор со-
трудника, ранее состоявшего на службе, рассма-
тривается по письменному заявлению гражда-
нина руководителем (начальником), имеющим 
право назначения его на должность, а при несо-
гласии гражданина с его решением или при не-
возможности рассмотрения соответствующим 
руководителем (начальником) служебного спо-
ра по существу – вышестоящим руководителем 
(начальником) в порядке подчиненности (вплоть 
до руководителя федерального органа исполни-
тельной власти); сотрудник вправе обратиться 
за разрешением служебного спора об увольне-
нии в порядке подчиненности в течение одного 
месяца со дня ознакомления с приказом об 
увольнении; по всем остальным служебным 
спорам он может обращаться в течение трех 
месяцев со дня, когда узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права; рапорт со-
трудника или письменное заявление граждани-
на, поступающего на службу либо ранее состо-
явшего на ней, о разрешении служебного спора 
подлежит обязательной регистрации в день его 
подачи подразделением делопроизводства го-
сударственного органа; служебный спор должен 
быть рассмотрен в течение одного месяца со дня 
подачи рапорта сотрудника или письменного 
заявления гражданина, поступающего на служ-
бу либо ранее состоявшего на ней руководителем 
или уполномоченным руководителем (началь-
ником) на основании представленных сотруд-
ником или гражданином, поступающим на 
службу либо ранее состоявшим на ней в соот-
ветствующем органе, а также документов, на-
ходящихся в распоряжении государственного 
органа.

При рассмотрении служебного спора сотруд-
ник, гражданин, поступающий на службу либо 
ранее состоявший на ней, вправе ходатайство-
вать о рассмотрении служебного спора в его 
присутствии; представлять дополнительные 
материалы, необходимые для рассмотрения 
служебного спора; обращаться с рапортом (за-
явлением) о прекращении рассмотрения слу-
жебного спора. Уполномоченный руководитель 
(начальник) вправе приглашать сотрудника или 
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гражданина, поступающего на службу либо ранее 
состоявшего на ней, для рассмотрения служеб-
ного спора в их присутствии, если это не проти-
воречит требованиям неразглашения сведений, 
составляющих государственную и иную охраня-
емую законом тайну; приглашать работников 
для получения пояснений по существу служеб-
ного спора; направлять в пределах предостав-
ленных полномочий запросы в учреждения и 
органы ведомства, а также иные органы и орга-
низации для получения дополнительных мате-
риалов, необходимых для рассмотрения служеб-
ного спора, либо обращаться к вышестоящему 
руководителю (начальнику) с просьбой о на-
правлении указанных запросов. По результатам 
рассмотрения служебного спора уполномочен-
ный руководитель или руководитель (начальник) 
назначает сотрудника, ответственного за под-
готовку проекта решения по итогам рассмотре-
ния служебного спора. Решение по итогам рас-
смотрения служебного спора утверждается 
уполномоченным руководителем или руководи-
телем (начальником).

Копия решения по итогам рассмотрения 
служебного спора в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия вручается сотрудником 
кадрового подразделения учреждения или ор-
гана сотруднику или гражданину, поступающе-
му на службу либо ранее состоявшему на ней, 
под подпись, а в случае невозможности вручения 
лично – направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. Реше-
ние руководителя (начальника) по служебному 
спору может быть обжаловано в суд в течение 
десяти дней со дня получения копии соответ-
ствующего решения заявителем.

Подводя итог, можно сделать следующие вы-
воды: в действующем законодательстве наблю-
дается расширение сферы применения специ-
альных правовых процедур для рассмотрения и 
разрешения индивидуальных трудовых (служеб-
ных) споров применительно к отдельным кате-
гориям работников (гражданским служащим, 
профессиональным спортсменам и тренерам, 
судьям); в качестве основных правовых проце-
дур выступают примирительные правовые про-
цедуры, которые являются малоэффективными 
в силу разных объективных и субъективных 
причин; подзаконные нормативные правовые 
акты, регламентирующие реализацию специ-
альных правовых процедур рассмотрения и 

разрешения индивидуальных трудовых (служеб-
ных) споров, являются однотипными по своему 
содержанию; наличие множества специализи-
рованных юрисдикционных органов, имеющих 
право рассматривать и разрешать индивидуаль-
ные трудовые (служебные) споры, не снижает 
нагрузку на суды общей юрисдикции, поскольку 
со стороны заинтересованных работников (со-
трудников) присутствует недоверие этим орга-
нам, а решение суда воспринимается этими 
работниками как более объективное и справед-
ливое.
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УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(злоупотребление полномочиями частного нотариуса и аудитора)

А. Е. Маслов
Воронежский государственный университет

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS 
OF ARTICLE 202 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
(abuse of the powers of a private notary and auditor)

A. E. Maslov
Voronezh State University

Аннотация: анализируется состав злоупотребления полномочиями частными нотариусами. 
Выявляются дефекты конструкции так называемой «мертвой нормы». Вносятся предложения по 
совершенствованию указанной нормы, призванной обеспечивать эффективную уголовно-право-
вую защиту сферу нотариальной деятельности.
Ключевые слова: частный нотариус, частный аудитор, злоупотребление полномочиями.

Abstract: the article analyzes the elements of abuse of authority by private notaries. Defects in the 
design, the so-called "dead norm", are revealed. Proposals are made to improve this norm in order to 
ensure effective criminal law protection of the sphere of notarial activities. 
Key words: private notary, private auditor, abuse of authority.

Глобальные перемены 90-х гг. ХХ в., как по-
ложительные, так и негативные, повлекли кар-
динальные изменения в оценке объектов уго-
ловно-правовой охраны и существенные изме-
нения в нормативно-правовой регламентации 
всех сфер государственного устройства и обще-
ственной жизни. Потребовалось законодатель-
ное урегулирование института частной соб-
ственности, в том числе функционирование 
частных нотариальных контор и аудиторских 
фирм. Деятельность этих институтов регулиру-
ется Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате, утвержденными Вер-
ховным Судом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1, 
и Федеральным законом от 30 декабря 2008  г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» соот-
ветственно. 

Соответствующую уголовно-правовую регла-
ментацию впервые в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) получила дея-
тельность коммерческих и некомерческих орга-
низаций, не являющихся государственными или 
муниципальными структурами. В разделе VІІІ 
«Преступления в сфере экономики» появилась 
глава 23, регулирующая уголовную ответствен-
ность за «преступления против интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях». Не-
посредственно ответственность нотариусов 
установлена в ст. 202 УК РФ. 

В настоящее время в Российской Федерации 
функционируют только частные нотариусы, при 
этом Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате (далее – Основы зако-
нодательства о нотариате) в ст. 7 допускается 
создание государственных нотариальных кон-
тор. Основы законодательства о нотариате в 
равной степени распространяются как на част-
ных нотариусов, так и на государственных, при © Маслов А. Е., 2024
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этом уголовная ответственность государствен-
ных и частных нотариусов не одинакова. Госу-
дарственные нотариусы, помимо ответствен-
ности по ст. 202 УК РФ, могут привлекаться и как 
должностные лица в соответствии с главой 30 УК 
РФ. Например, за такие умышленные действия, 
как внесение в государственные реестры заве-
домо недостоверных сведений, внесение в офи-
циальные документы заведомо ложных сведе-
ний (ст. 285.1 и 292 УК РФ), недобросовестное 
или небрежное выполнение своих обязанностей, 
причинившее существенный вред интересам 
общества, государства и граждан (ст. 293 УК РФ). 
В то же время привлечение к уголовной ответ-
ственности недобросовестных частных нотари-
усов за превышение своих полномочий не пред-
усмотрено. Если частный нотариус совершил 
нотариальные действия за государственного 
нотариуса или совершил таковые не на своем 
участке, полагаем, что подобные действия об-
разуют превышение полномочий в виде при-
своения чужих прав, что соответственно должно 
влечь уголовную ответственность. Указанное 
обстоятельство, по нашему мнению, должно 
найти отражение в редакции ст. 202 УК РФ.

Контроль за деятельностью частно практи-
кующих нотариусов в соответстивии с главой 8 
Основ законодательства о нотариате осущест-
вляется в судебном порядке (судебный кон-
троль), налоговыми органами и нотариальными 
палатами. Таким образом, нарушение законо-
дательства может быть выявлено и установлено 
только в суде. Нотариальные палаты проверяют 
частных нотариусов один раз в четыре года, как 
правило анализируется только финансово-хо-
зяйственная деятельность. Нотариальные орга-
ны проводят проверки в части исчисления и 
удержания, своевременности и полноты пере-
численных денежных средств в бюджет и пра-
вильности взимания нотариального тарифа. 
Именно на этом этапе в ряде случаев выявляют-
ся, но не получают должной оценки неправо-
мерные действия нотариусов. 

Указанные органы в пределах своей компе-
тенции принимают решение о наложении дис-
циплинарной, гражданско-правовой или иной 
имущественной ответственности, но не направ-
ляют материалы о злоупотреблениях в право-
охранительные органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовных дел. Статья 202 УК РФ 
бланкетная, отсылает правоприменителей к 

ст. 17 Основ законодательста о нотариате, в ко-
торой за совершение действий, противоречащих 
законодательству (например, удостоверение 
сделки, противоречащей закону, или разглаше-
ние сведений о нотариальных действиях), нота-
риус обязан по решению суда возместить при-
чиненный ущерб, либо суд вправе прекратить 
деятельность нотариуса. В действительности 
этими не уголовно-правовыми мерами ограни-
чивается зачастую преступная деятельность 
частного нотариуса. 

Таким образом, наличие в уголовном зако-
нодательстве нормы об уголовной ответствен-
ности за злоупотребления частно практикую-
щим нотариусом не влечет за собой никакой 
правоприменительной практики. Это подтверж-
дает и судебная статистика. В 2023 г. по ст. 202 
УК РФ осуждено два человека, и в обоих случаях 
в качестве наказания назначен штраф. Анало-
гичная статистика характерна и для предшеству-
ющих лет. Следовательно, можно констатиро-
вать, что в существующей редакции ст. 202 (ч. 1 
и 2) УК РФ – абсолютно «мертвая» норма. Между 
тем противоправная деятельность в сфере со-
вершения нотариальных действий исключитель-
но вредоносна. Она создает предпосылки для 
совершения не одного, а серии преступлений, 
как правило в сфере оборота недвижимости. 
Эффективное реагирование на злоупотребление 
нотариусом своими полномочиями позволит 
предотвратить совершение многих тяжких пре-
ступлений с участием нотариуса.

Рассмотрим состав ст. 202 действующего УК 
РФ. Диспозиция нормы сформулирована следу-
ющим образом: «Использование частным нота-
риусом или частным аудитором своих полно-
мочий вопреки задачам своей деятельности и в 
целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц либо нанесения вреда другим 
лицам, если это деяние причинило существен-
ный вред правам и законным интересам граждан 
или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства...».

Исследуемая норма расположена, как ранее 
упоминалось, в главе 23 «Преступления против 
интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях» раздела 8 «Преступления в сфере 
экономики». Видовым объектом, по нашему 
мнению, следует считать отношения, обеспечи-
вающие стабильную, законную, выгодную, учи-
тывающую разнообразные интересы сторон 
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нотариальную и аудиторскую деятельность. 
Непосредственным объектом преступления 
является установленный государством порядок 
осуществления нотариальных действий, обе-
спечивающих нормальное функционирование 
и авторитет нотариальной частной деятельности 
и законные права и интересы физических и 
юридических лиц, потребителей данных услуг. 

По делам о взяточничестве и иных корруп-
ционных преступлениях в настоящее время за 
пределами уголовной ответственности находят-
ся частные нотариусы и частные аудиторы, так 
как в силу статуса они не выполняют управлен-
ческие функции в коммерческих или иных ор-
ганизациях. Указанное положение не отражает 
фактическое состояние коррупционных прояв-
лений в сфере нотариальной и аудиторской 
деятельности. В этой связи предлагаем внести 
изменения в ч. 5 ст. 204 УК РФ «Коммерческий 
подкуп» посредством включения частных нота-
риусов и частных аудиторов в качестве субъектов 
этого преступления.

Объективная сторона злоупотребленй полно-
мочиями нотариусом предполагает наличие 
следующих обязательных признаков:

– использования своих полномочий вопреки 
задачам нотариальной деятельности;

– последствий в виде существенного вреда 
правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом инте-
ресам общества или государства;

– причинной связи между деяниями вино-
вного и наступившими последствиями.

Что же понимается под «использованием 
частным нотариусом своих полномочий вопре-
ки задачам своей деятельности»? Законодатель, 
как представляется, рассматривает и отожест-
вляет это понятие со «злоупотреблением полно-
мочиями», что вытекает из соотношения назва-
ния статьи и ее содержания. В своем Постанов-
лении от 29 июня 2021 г. № 21 «О некоторых 
вопросах судебной практики по делам о пре-
ступлениях против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях» Пленум Верхов-
ного Суда РФ предлагает злоупотреблением 
полномочиями считать совершение частным 
нотариусом, аудитором деяний, которые, хотя и 
были непосредственно связаны с осуществле-
нием им своих прав и обязанностей, не вызыва-
лись служебной необходимостью и объективно 
противоречили задачам нотариальной деятель-

ности, а также тем целям и задачам, для дости-
жения которых это лицо было наделено соот-
ветствующими полномочиями, если эти деяния 
повлекли общественно опасные последствия, 
предусмотренные ст. 202 УК РФ1.

Относительно сущности «использования 
служебного положения» в теории права закре-
пились две позиции. Это совершение действий 
в рамках компетенции должностного лица2, либо 
использование возможностей, вытекающих из 
авторитета и связей нотариуса с другими долж-
ностными лицами3. 

Намерение совершить преступление «во-
преки задачам своей деятельности», по нашему 
мнению, следует понимать как невыполнение 
задач, возложенных на нотариуса по соверше-
нию нотариальных действий от имени Россий-
ской Федерации. Круг задач и полномочий до-
вольно широк и определен в Основах законода-
тельства о нотариате. Злоупотреблением может 
рассматриваться не только совершение опреде-
ленных действий, но и отказ в совершении та-
ковых, либо несоблюдение сроков их выполне-
ния. Таким образом, объективная сторона может 
выражаться как в действии, так и в преступном 
бездействии. Пространная и неконкретная фор-
мулировка объективной стороны состава ст. 202 
УК РФ не позволяет четко определить ни обще-
ственно опасное деяние, за которое нотариус 
может нести уголовную ответственность, ни 
общественно опасные последствия, криминали-
зирующие деяния. 

Полагаем, что конкретизацию ответствен-
ности можно осуществить за счет оценки ущер-
ба, причиняемого действиями нотариуса, сфор-
мулировав ст. 202 УК РФ как норму с отягчаю-
щими обстоятельствами, предусмотрев ответ-
ственность за причинения значительного вреда, 

1 О некоторых вопросах судебной практики по делам 
о преступлениях против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 
Уголовного кодекса Российской Федерации) : постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. 
№ 21 // Рос. газета. 2021. № 159.

2 См.: Изосимов С. В. Злоупотребление должностны-
ми полномочиями : проблемы законодательного опре-
деления и квалификации // Российский судья. 2003. № 4. 
С. 23.

3 См.: Асанов Р. Ф., Изосимов С. В. Уголовная ответ-
сивенность за преступления, совершенные служащими 
коммерческих и иных организаций : монография. Уфа, 
2001. С. 113.
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крупного ущерба и особо крупного ущерба, при 
этом таковыми считать суммы вреда, закреплен-
ные в примечании к ст. 204 УК РФ. Фактический 
ущерб, причиняемый неправомерными дей-
ствиями или преступным бездействием нотари-
уса, во всяком случае судом оценивается в де-
нежном выражении.

Субъективную сторону рассматриваемого 
состава преступления образует прямой умысел 
и специальная цель – извлечение выгод и пре-
имуществ для себя или для других лиц, либо 
нанесения вреда другим лицам. Умыслом нота-
риуса должен охватываться преступный харак-
тер своих действий (бездействий), при этом 
явное нарушение своих должностных обязан-
ностей для указанных лиц очевидно так же, как 
очевидна, желаема и допустима общественная 
опасность подобного поведения, влекущая за 
собой вредные последствия для других лиц.

Субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 202 УК РФ, может быть лишь нотариус, за-
нимающийся частной практикой, состоящий 
членом нотариальной палаты субъекта РФ, на 
территории которой он осуществляет нотари-
альную деятельность и сведения о котором со-
держатся в реестре нотариусов. Помощники 
нотариуса, лица, обеспечивающие деятельность 
нотариуса, по смыслу закона субъектами данно-
го преступления не являются. Не является тако-
вым и стажер, однако если он замещает отсут-
ствующего нотариуса и официально на основе 
трудового договора принимает на себя права и 
обязанности нотариуса, то привлечение к уго-
ловной ответственности такого субъекта воз-
можно. Исполнительного директора нотариаль-
ной палаты – профессионального объединения 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
следует считать субъектом ст. 201 УК РФ, но не 
ст. 202 УК РФ, так как в таком случае он является 
лицом, осуществляющим управленческие функ-
ции в некоммерческой организации.

Рассматривая вопрос о субъектах бланкетной 
нормы, предусмотренной ст. 202 УК РФ, следует 
обратить внимание на терминалогическую не-
выверенность в отсылочных нормативных актах. 
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 
и 2 ст. 202 УК РФ, может быть лишь нотариус, 
занимающийся частной практикой, между тем 
термин «частный нотариус» в Основах законо-
дательства о нотариате не употребляется. По-
путно отметим, что аналогичная ситуация и с 

понятием частного аудитора. Федеральный за-
кон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» определяет в качестве субъ-
екта аудита лишь аудиторскую организацию и 
индивидуального аудитора. Понятие «частного 
аудитора» используется только в УК РФ. 

Как отмечено выше, одной из причин пре-
ступлений, совершаемых частными нотариуса-
ми и частными аудиторами, является противо-
речивость и несогласованность норм различных 
отраслей права, регулирующих правоотношения 
по нотариату и аудиту, что позволяет недобро-
совестным субъектам уклоняться от уголовной 
ответственности и наказания.

В целях совершенствования законодатель-
ства об уголовной ответственности частно прак-
тикующих нотариусов, по нашему мнению, 
следует согласовать терминологию, используе-
мую в Основах законодательства о нотариате и 
в УК РФ. В Основах законодательства о нотари-
ате отсутствует понятие «частный нотариус», а 
употребляется термин «нотариус, занимающий-
ся частной практикой». Именно таким образом 
нотариуса следут именовать и в УК РФ и внести 
изменения в ст. 202 УК РФ.

В научной литературе справедливо отмеча-
ется, что частные нотариусы не могут быть 
служащими в коммерческих организациях, так 
как им запрещено заниматься любой, кроме 
нотариальной, в том числе коммерческой дея-
тельностью. Первоочередной задачей нотариата 
является защита интересов граждан и юридиче-
ских лиц путем совершения нотариальных дей-
ствий от имени Российской Федерации. Таким 
образом, нотариусы действуют не в интересах 
какой-либо коммерческой организации, а в ин-
тересах государства. Уместно также отметить, 
что объект преступления, предусмотренный 
ст. 201 и 204 УК РФ, шире, чем только интересы 
службы в коммерческой организации.

Следовательно, название главы 23 УК РФ не 
соответствует видовому объекту составов пре-
ступлений, охватываемых ею. В этой связи це-
лесообразно было бы изменить наименование 
главы 23 УК РФ и именовать главу как «Престу-
пления в сфере негосударственной службы» либо 
переместить ст. 202 УК РФ в главу 22, где закре-
плены преступления в сфере экономической 
деятельности. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной прак-

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
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тике по делам о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями и о превышении должност-
ных полномочий»4 высказана позиция о том, что 
если в результате злоупотребления полномо-
чиями лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организа-
ции, причинен вред исключительно коммерче-
ской или иной организации, не являющейся 
государственным или муниципальным пред-
приятием, уголовное преследование осущест-
вляется по заявлению руководителя данной 
организации или с его согласия. В связи с тем, 
что преступные деяния нотариусов (и аудито-
ров) посягают не только на интересы коммерче-
ской или иной организации, но и на публичные 
интересы, предлагается внести изменения в 
ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
дополнив ее указанием на то, что согласия или 
заявления руководителя таковой не требуется 
при возбуждении уголовного дела в отношении 
нотариуса и частного аудитора. Учитывая то 
обстоятельство, что руководители нотариальных 
контор не являются субъектами преступления, 
предусмотренного ст. 202 УК РФ, а их действия 
как лиц, выполняющих организационно-рас-
порядительные или административно-хозяй-
ственные функции в этих организациях, под-
падают под признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 201 УК РФ, но своими 
действиями они подрывают авторитет государ-
ства, предоставившего им право от имени госу-
дарства осуществлять важные удостоверитель-
ные функции, то они наносят более существен-
ный вред интересам общества и государства и 
естественно должны нести более строгую от-
ветственность и наказание. Предлагается ст. 201 
УК РФ дополнить частью следующего содержа-
ния: «Те же деяния, совершенные руководите-
лями нотариальных контор или аудиторских 
организаций, наказываются штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-

4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 12.

ной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет».

Поддерживаем ранее высказанные предло-
жения5 о закреплении уголовной ответствен-
ности частных нотариусов и аудиторов в само-
стоятельных статьях кодекса, а именно в ст. 202 
и ст. 202.1 УК РФ. Преступления, совершаемые 
частными нотариусами и аудиторами, в значи-
тельной степени различны, посягают на разные 
сферы общественных отношений; объективная 
сторона складывается из разнохарактерных 
полномочий, субъекты преступлений также раз-
личны. Кроме того, в действующей норме ква-
лифицирующий признак, предусмотренный в 
ч. 2 ст. 202 УК РФ, применим только к частному 
нотариусу.
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Несмотря на длительный путь законотвор-
чества, который про шло человечество, а также 
длительный путь научных исследований в об-
ласти технического оформления законодатель-
ства, до сих пор единого определения законода-
тельной техники не сложилось и вопрос «что 
входит в понятие законодательной техники и 
каково его содержание?» остается открытым.

Одним из первых попытку определить за-
конодательную тех нику предпринял И. Бентам 
(1748–1832), по праву считающийся осново-
положником теории законодательной техники. 
В его понимании законода тельная техника сво-
дится к точности формулировок закона, дости-
гается при помощи слов и их комбинации, по-
средством которых находит свое выра жение 
законодательная материя, и внутренней струк-
туры1. Также заметный след в изучении законо-
дательной техники оставило учение Р. Иеринга 
(1818–1892), который под юридической техни-
кой понимал всю работу законода теля по под-
готовке необходимых условий для законодатель-

1 Цит. по: Люблинский П. И. Техника, толкование и 
казуистика Уголовного кодекса / под ред. В. А. Томсино-
ва. М., 2004. С. 2–3.

ствования и непо средственного составления 
законов. Сюда он включал правила о языке 
зако нов, их систематизацию: «я понимаю под 
выражением “техника” то юриди ческое искус-
ство, задачу которого составляет формальная 
отделка данного правового материала…, осу-
ществление этой задачи в самом праве, т.  е. 
соот ветствующий технический механизм 
права»2. Ильберт и Сринг, английские юристы 
XIX  в., в совместной работе, посвященной во-
просам законода тельной техники, понимали под 
последней правила о структуре правового акта, 
его языке, различая при этом технику отдельно-
го закона и кодификаци онного акта3. Ф. Жени 
полагал, что законодательная техника является 
ветвью юридической техники, что недостаточно 
создать правила поведения, соот ветствующие 
общественно-экономическим условиям: «Надо 
сделать эти правила годными для практическо-
го применения и приспособить их к кон кретным 
обстоятельствам… В этих целях является необ-
ходимой целая сово купность практических при-
емов и средств, предоставляющая собой специ-
фическую часть искусства или ремесла в праве, 

2 Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1906. С. 25.
3 См.: Законодательная техника в Англии // Журнал 

Министерства юстиции. 1906. № 9–10.
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которую и можно называть техникой»4. Средства 
и приемы законодательной техники Ф. Жени 
делил на две группы. К первой (так называемой 
внешней законодательной технике) он относил 
средства и приемы, составляющие предвари-
тельное и подготови тельное установление ос-
новных начал проектируемого свода. Сюда же 
Ф. Жени включал процесс формирования нормы 
права, состоящий из трех стадий: факты, идеи, 
слова, т.  е. констатирование реальных фактов, 
затем представление фактов в идеях и выраже-
ние идей в словах5. Ко второй группе (так на-
зываемой внутренней законодательной технике) 
Ф. Жени относил тех нику внутреннего построе-
ния (принципы, приемы) законодательного акта, 
которой он уделял особое внимание, утверждая, 
«что она имеет первенст вующее значение, так 
как связана с самим содержанием законодатель-
ного творения независимо от того, каким спо-
собом был составлен и как функцио нировал его 
творец, законодательный орган»6. При этом 
необходимым усло вием качества законов 
Ф. Жени считал совершенство юридического 
языка, точность формулировок, определенность 
терминов7. «Законодательная тех ника состоит в 
своем существе из совокупности приемов, – пи-
сал Ф. Жени, – посредством которых писанный 
закон, главный источник положительного права 
у современных народов, приспособляется к сво-
ему специальному на значению»8.

Известная эволюция взглядов на право, за-
конность и на законодатель ную технику в России 
прослеживается в работах А. Башмакова, основ-
ной идеей которого была теория «незыблемого 
и вечного фундамента – народ ного обычая». 
Основой законодательной техники он считал 
самодовлеющие над законодателем правородя-
щие идеи, из которых составляются институты 
(брак, собственность, залог и т. д.) и которые 
находят формальное изображе ние в виде зако-
нов и кодексов9. Под ногами каждого из сменя-
ющихся поколе ний, по мнению автора, есть 

4 Жени Ф. Законодательная техника в современных 
гражданско-правовых кодификациях // Журнал Мини-
стерства юстиции. СПб. 1906. № 8. С. 125.

5 См.: Там же. С. 128.
6 Там же. С. 132.
7 Там же.
8 Там же. С. 129.
9 См.: Башмаков А. Законодательная техника и на-

родное право // Журнал Министерства юстиции. 1904.  
№ 2. С. 175. 

незыблемый и вечный фундамент, кото рый 
необходимо распознать для успешного констру-
ирования законодатель ных актов. Найти этот 
фундамент и призвана законодательная техника. 
Зако нодатель должен: 1) уловить и выразить то, 
что содержит незыблемый фундамент; 2) спра-
ведливо отнестись к назревающим потребно-
стям нового времени и дать им вовремя право-
вой облик путем согласования потребностей с 
незыблемым началом, каковым провозглашает-
ся правосознание, обычай, «дух народа»10.

В советском правоведении вопросы законо-
дательной техники стали разрабатываться едва 
ли не с первых дней советской власти. При этом 
вни мание было приковано к языку советских 
законов и проблемам кодификации, а не к изуче-
нию общих закономерностей законодательной 
техники. К тому же практика правотворчества 
была еще крайне мала и исследование проблем 
законодательной техники основывалось не на 
обобщении практики совет ского правотворче-
ства, а на обосновании различного рода предпо-
ложений и гипотез. Положение несколько из-
менилось после окончания Великой Отече-
ственной войны, во время которой изучение 
вопросов законодательной тех ники по понят-
ным причинам было прекращено. Вскоре после 
войны про блемы законодательной техники 
становятся предметом внимания многих ав-
торов, которые толкуют ее понятие и сущность 
по-разному.

Если попытаться систематизировать имею-
щиеся по этому вопросу точки зрения, то они 
могут быть сведены к следующим группам.

Первая группа авторов рассматривает за-
конодательную технику как совокупность 
средств и приемов создания права11. Другая 
точка зрения нашла свое отражение в работах 
Г. И. Шаткова, А. С. Пиголкина и А. Ф. Шебанова, 
ко торый в частности писал: «Под юридической 
техникой следует понимать определяемую сущ-
ностью права данного типа систему правил под-
готовки и составления нормативно-правовых 
актов, которые (правила) направлены на уста-
новление правовых норм, правильно отражаю-
щих потребности общественного разви тия и 
обеспечения наиболее полного соответствия 

10 Там же. С. 157–158, 176.
11 См.: Красавчиков О. А. Советская наука граждан-

ского права // Ученые труды. Т. VI. Свердловск, 1961. 
С. 112.
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формы указанных актов их нормативному со-
держанию, и которые применяются правотвор-
ческими ор ганами в целях доведения подлин-
ного смысла правовых актов до их испол нителей 
и повышения тем самым социальной эффектив-
ности права»12.

Третья группа авторов рассматривает зако-
нодательную технику как достигнутую законо-
дательством степень совершенства: «Законода-
тельная техника есть определенная степень 
систематизации и единства нормативных актов, 
та или иная степень совершенства изложения и 
редакции действую щего законодательства»13. 
Четвертая группа рассматривает юридическую 
тех нику как определенную доктрину14, а пятая – 
как определенные практические навыки и при-
емы разработки правовых актов, приобретаемые 
в результате практики и проверенные опытом, 
не имеющие никакого отношения к науке15.

В приведенных суждениях нет единства в 
определении круга вопро сов законодательной 
техники, ее отграничении от других смежных 
катего рий, а также в решении вопроса о том, 
входят ли организационные правила правотвор-
ческого процесса в законодательную технику.

Представляется плодотворной попытка рас-
крытия этого понятия через составляющие его 
признаки и элементы. Так, Л. И. Дембо, Н. Н. По-
лянский и М. М. Гродзинский в понятии законо-
дательной техники отмечали следующие при-
знаки: 1) законодательная техника участвует в 
кодификации; 2) регулирует построение зако-
нодательной системы и ее структуры; 3) опре-
деляет субординацию нормативных актов; 
4) устанавливает структуру законов, норм и их 
элементов, определяет стиль и язык актов16. 
И. Л. Брауде при определении юридической (за-

12 Шебанов А. Ф. Вопросы теории нормативных актов 
в советском праве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
1965. 41 с.

13 Явич Л. С. Право – регулятор общественных от-
ношений в СССР. М., 1957. С. 158.

14 См.: Лях Т. В. Проблема кодификации социалисти-
ческого права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1955.

15 См.: Ильин И. К., Миронов И. В. О форме и стиле 
правовых актов // Сов. государство и право. 1960. № 12. 
С. 65–66.

16 См.: Дембо Л. И. Проблема кодификации советско-
го права // Вестник ЛГУ. 1947. № 4. С. 74 ; Полянский Н. 
О терминологии советского закона // Проблемы соц. 
права. 1938. № 5. С. 120 ; Гродзинский М. М. Об усовер-
шенствовании законодательной техники // Соц. закон-
ность. 1957. № 1. С. 11. 

конодательной) техники указывает, что она яв-
ляется основанной на теории права совокупно-
стью правил о порядке изложения законопроек-
тов, о языке правовых норм, об их характере и 
структуре, которые решают вопросы кодифика-
ции норма тивных актов и определяют формы и 
способы их опубликования17. Новым в данном 
определении явилось указание на связь техники 
с научным ее обос нованием и расширение 
пределов до опубликования законов.

Д. А. Керимов связал законодательную тех-
нику с системой законода тельства, т.  е. типом 
государства и права, определив ее следующим 
обра зом: «Законодательная техника – это сово-
купность исторически и практиче ски сложив-
шихся при определенной системе законодатель-
ства правил наи более рационального изложения 
правовых институтов, норм и статей в пра вовых 
актах в целях достижения совершенства форм 
их выражения»18. А. А. Ушаков, много и плодо-
творно занимавшийся проблемами юридиче-
ской (за конодательной) техники, писал: «Все 
вопросы, связанные с общим учением о законо-
дательной системе, ее структуре, ее построении, 
разрешает особая об ласть юридических знаний. 
Назовем ее законодательной техникой»19. По 
мне нию А. С. Пиголкина, «законодательная тех-
ника – это система, базирующаяся на практике 
нормотворчества и теоретически обоснованных 
правил и прие мов подготовки совершенных и 
целесообразных по форме и структуре про ектов 
нормативных актов, обеспечивающих макси-
мально полное и точное соответствие формы 
нормативных предписаний их содержанию, 
доступ ность, простоту и легкую обозримость 
нормативного материала, исчерпы вающий 
охват регулируемых вопросов»20.

В приведенных определениях законодатель-
ная техника представлена в виде системы пра-
вил и приемов, которые вырабатываются как 
практикой, так и теорией, подчеркивается роль 
техники в решении проблемы соотноше ния 

17 См.: Брауде И. Л. Вопросы законодательной техни-
ки // Сов. государство и право. 1957. № 8. С. 53. 

18 Керимов Д. А. Кодификация и законодательная 
техника. М., 1962. С. 47 ; см. также: Законодательная 
техника / под ред. Д. А. Керимова. Ленинград, 1965. С. 5. 

19 Ушаков А. А. Важнейшие кодификационные рабо-
ты на первой фазе развития Советского государства  : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ленинград, 1953. 21 с. 

20 Пиголкин А. С. Подготовка проектов нормативных 
актов (организация и методика). М., 1968. С. 10. 
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формы и содержания права, а также указывают-
ся основные требования, предъявляемые к фор-
ме закона. Однако такая трактовка понятия 
включает в себя не только приемы и методы 
внешнего оформления проектов, но и пра вила 
организации работы по их подготовке.

Следующим шагом в формировании опреде-
ления понятия послужило мнение Д. А. Коваче-
ва, согласно которому содержанием технических 
средств являются отношения: а) между струк-
турными элементами (частями) отдель ных 
правовых явлений (например, отдельной статьи 
нормативного акта, от дельной правовой нормы, 
отдельной отрасли права); б) между двумя или 
бо лее (но ограниченным числом) правовых яв-
лений (например, между двумя и более статьями 
закона, правовыми институтами); в) выражаю-
щих координа цию и субординацию всех явлений 
правовой системы данного государства21. Ис-
ходя из этого понимания, Д. А. Ковачев считает, 
что законодательная тех ника – «это система 
правил (принципов), определяющих каким об-
разом стро ить структуру права в соответствии с 
закономерностями права при правовом регла-
ментировании общественных отношений»22. 
Особенностью данного опре деления является 
указание на то, что законодательная техника 
решает только проблемы структуры права и 
субординации законов в законодатель ной си-
стеме. Представляется, что перечисленные суж-
дения о понятии зако нодательной техники не 
противоречат, а дополняют друг друга и позво-
ляют глубже проникнуть в суть проблемы.

Вместе с тем обращает на себя внимание 
развивающаяся тенденция, во-первых, ото-
ждествлять понятия «юридическая техника» и 
«законодательная техника»; во-вторых, рассма-
тривать это понятие в широком и узком смыслах. 
Так, С. С. Алексеев относит к законодательной 
технике как приемы и средства по строения за-
конов, так и средства и приемы кодификации. 
Но при этом он сразу уточняет, что дает опреде-
ление в широком смысле23. А. Нашиц по этому 
поводу пишет: «Законодательная техника в этом 
(широком смысле) охваты вает, таким образом, 

21 См.: Ковачев Д. А. Механизм правотворчества со-
циалистического государства. Вопросы теории. М., 1977. 
С. 93–94. 

22 Ковачев Д. А. О понятии законодательной техни-
ки // Учен. зап. ВНИИСЗ. Вып. 18. М., 1969. С. 39.

23 См.: Алексеев С. С. Проблемы теории и права. Т. 2. 
Свердловск, 1973. С. 143. 

как разработку решений по существу, так и раз-
работку решений, называемых обычно решени-
ями технического порядка. Иначе го воря, она 
охватывает собой и операции по подготовке 
норм с точки зрения их существа, их содержания, 
и операции, при помощи которых решения по 
су ществу приобретают свою специфическую 
форму выражения. Однако поня тие “законода-
тельная техника” имеет и более узкий смысл. 
Следует при знать, что существуют стадии соб-
ственно технического построения норм с при-
сущими ей средствами и приемами, ибо иначе 
невозможно было бы по нять, каким образом 
специфические приемы, при помощи которых 
правила, формулируемые законодателем на 
основе познания и оценки правообразую щих 
факторов, получают специфическое выражение 
и специфическую спо собность»24. Как видим, 
автор в концепцию о законодательной технике 
в широ ком смысле включила как правила по-
строения закона, так и правила процедуры, а в 
узком смысле – только правила, с помощью ко-
торых общест венные отношения переводятся в 
юридические нормы. По мнению Е. Врублевско-
го, закон, согласно узкой концепции, должен 
регулировать исключительно само правотвор-
чество, широкая концепция отводит в законе 
место также вопросам конструирования право-
вых норм из положений права, тол кования пра-
ва, устранения коллизий между его положения-
ми, правилами исторических умозаключений25.

Анализируя высказанные в разное время 
суждения теоретиков права о понятии и содер-
жании законодательной техники, следует обра-
тить внимание на некоторые положения. Прежде 
всего юридическая и законодательная техника – 
это не разные названия одного и того же, а два 
самостоятельных явления, хотя и тесно связан-
ных между собой. А. С. Пиголкин совершенно 
правильно писал: «Законодательная техника, 
будучи составной частью юридической техники, 
может быть кратко определена как совокупность 
правил и приемов подготовки проектов норма-
тивных актов»26. Смешение этих понятий ведет 
к неверному пониманию их роли в процессе 
правотворчества. Поэтому из определения по-

24 Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодатель-
ная техника. М., 1974. С. 138. 

25 См.: Врублевский Е. Закон о правотворчестве, по-
нятие права и правотворчества // РЖ государство и 
право АН ПНР. М., 1977. № 8–9. С. 3.

26 Пиголкин А. С. Указ. раб. С. 5–6.
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нятия законодательной техники следует исклю-
чить признаки, характеризующие другие виды 
юридической техники. Организационно-техни-
ческие, т.  е. правила организации работы по 
подготовке зако нопроектов, хотя и связаны с 
законотворчеством, но прямого отношения к 
форме права не имеют. Не имеют прямого от-
ношения к содержанию и форме законопроекта 
правила издания нормативных актов, их пере-
вода на другой язык и т. д. Эти вопросы могут 
иметь отношение к понятию юридической тех-
ники. В определении понятия законодательной 
техники должны быть отражены только те при-
знаки, которые дают основание называть ее 
законо творческой. Ее функциональное назначе-
ние – создание закона, соответст вующего со-
держанию нормы права, вызванной к жизни 
правовой ситуацией и требующей законодатель-
ного закрепления. Каждое правило, обеспечива-
ющее создание закона, должно занимать свое 
строго определенное место и только в этом 
случае оно сможет выполнить свое назначение.

Таким образом функциональная роль зако-
нодательной техники опре деляется через сово-
купность приемов и средств, посредством кото-
рых про исходит приложение знания, опыта, 
навыков в процессе деятельности по соз данию 
закона. Свое выражение она находит в профес-
сиональной юридиче ской деятельности, имену-
емой законотворчеством. Только в ней и 
посредст вом нее происходит реализация при-
емов и средств, передающих знание, опыт, на-
выки законоведов, что ведет к повышению эф-
фективности самой деятельности и качества 
получаемых результатов. Однако сама деятель-
ность, через которую законодательная техника 
себя выражает, не может входить в ее понятие. 
В этой связи необоснованными выглядят по-
пытки отдельных ав торов расширить объем 
дефиниции введением в содержание понятия 
законо дательной техники элемента деятельно-
сти27. Дело в том, что законодательная техника 
(как и юридическая техника в целом), несмотря 
на системный харак тер, обладает ограниченны-
ми возможностями воздействия на правовую 
ма терию и выполняет вспомогательную функ-
цию. Ее связь с деятельностью, через которую 
она себя проявляет, носит характер предикатив-

27 См.: Шугрина Е. С. Техника юридического письма : 
учеб.-практ. пособие. М., 2000. С. 25 ; Язык закона / под 
ред. А. С. Пиголкина. М., 1990. С. 121.

ного словосо четания, а не вхождения в состав 
понятия, что обусловлено свойством сис-
темности самой законодательной техники. 
Функция деятельности свойст венна законотвор-
честву, одним из элементов которого является 
законода тельная техника. Самой технике не 
свойственна такая функция. Поэтому принци-
пиальным с точки зрения логических приемов 
исследования является разграничение элемен-
тов ее содержания и форм их проявления. Это 
разные теоретические и гносеологические уров-
ни познания правовых явлений.

Для характеристики законодательной техни-
ки принципиальным явля ется определение ее 
содержания и объекта приложения (предмета 
примене ния). Если предметом воздействия вы-
ступает законотворческая деятельность, где 
законодательная техника используется как ин-
струментарий прикладного характера, то отно-
сительно ее содержания в науке сформировалась 
тенден ция к существенному увеличению объема 
понятия, в которое включают не только средства 
и приемы материализации знания и опыта в 
законотворче ском процессе, но и систему обя-
зательных требований к работе законо творца, а 
также научно обоснованную и юридически 
формализованную совокупность показателей, 
применяемых для оценки качества законотвор-
чества.

В связи с этим возникает вопрос: не погло-
щает ли юридическая, в частности законодатель-
ная, техника понятие «юридическая форма» и в 
каком со отношении между собой они находятся? 
Можно ли юридическую форму нормативного 
акта, закона сводить к совокупности приемов 
юридической техники?

Как известно, та или иная форма существо-
вания права определяется ее содержанием. В их 
диалектической взаимосвязи содержание, буду-
чи оп ределяющей стороной целого, представля-
ет единство всех составных эле ментов объекта 
регулирования, его свойств, а форма есть способ 
существо вания и выражения содержания, его 
внутренняя организация, структура со держания: 
например, в форме закона закрепляются наи-
более важные нормы права. Однако выбор и 
установление конкретной правовой формы за-
висит от технического элемента, законодатель-
ной техники, обеспечивающей способы поиска 
правовой формы, адекватной содержанию нор-
мы права. Не следует думать, что если форма 
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права предопределена его содержанием, то 
законода тель освобождается от необходимости 
владеть правилами и приемами зако нодательной 
техники, с помощью которой он создает законы.

Вместе с тем юридическую форму нельзя 
сводить только к совокуп ности приемов юриди-
ческой техники, иначе понятие юридической 
формы будет обеднено и нарушится ее органи-
ческая связь с правовым содержанием. Юриди-
ческая форма есть организация правового со-
держания, их отношения характеризуются 
единством, доходящим до их перехода друг в 
друга, однако это единство является относитель-
ным. Содержание правовой нормы, отображаю-
щее общественную жизнь, представляет дина-
мичную, подвижную сторону целого, а форма 
охватывает систему устойчивых связей. Возни-
кающее в ходе эволюции общества несоответ-
ствие содержания права и закона как формы 
выражения права разрушается сбрасыванием 
старой и возникновением новой формы, адек-
ватной развивающемуся содержанию. Сбрасы-
вание старой формы в виде изменения, допол-
нения или принятия нового закона также про-
исходит с участием и с помощью совокупности 
правил и приемов юридической техники. В этом 
процессе особенно заметны самостоятельность 
законодательной техники и ее отчужденность от 
юридической формы, законо мерности законо-
дательной техники, тесно связанные с социаль-
но-экономической сущностью права, его целью 
и социальным назначением. 

Попытку преодолеть широкое понимание 
юридической техники пред принял в более позд-
ней работе С. С. Алексеев, который писал: «...по 
своему со держанию юридическая техника скла-
дывается из двух элементов: а) техниче ских 
средств и б) технических приемов. Здесь можно 
провести аналогию с материальной техникой, 
где тоже с одной стороны выделяются средства 
техники, то есть машины, оборудование, а с 
другой – методы, приемы их ис пользования, то 
есть технология. В области права, – считает 
С. С. Алексеев, – техническими средствами яв-
ляются, в частности, юридические конструкции, 
терминология; правовой технологией – способы 
изложения норм, система отсылок»28. В. Н. Кар-
ташов, критикуя высказанное суждение, в целом 
пра вильно отмечает, что в юридической науке 

28 Алексеев С. С. Общая теория права. Курс лекций : 
в 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 268. 

принято разграничивать понятия «средства» и 
«способы» (приемы) деятельности. В качестве 
средств юриди ческой практики выступают до-
пустимые правом (законом) предметы и явле-
ния, с помощью которых обеспечивается дости-
жение ее целей и получение необходимых ре-
зультатов. В своей совокупности средства и со-
ставляют юридическую технику. Эти средства 
В. Н. Карташов условно делит на обще социальные 
(язык) и специально-юридические (юридиче-
ские понятия и тер мины, конструкции, правовые 
предписания, акты и иные правовые явления). 
Способы, по его мнению, – это конкретные пути 
достижения намеченных целей и результатов с 
помощью конкретных средств. «Интегрирован-
ные в единое целое родственные способы об-
разуют тот или иной метод действия субъекта. 
Совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих между со бой приемов, способов и 
правил юридической деятельности составляет 
важ ную часть юридической тактики»29. 

Перечисленная автором совокупность при-
емов, способов и правил может и составляет 
важную часть юридической тактики, но только по 
отношению к юридической практике в целом. Что 
же касается нормотворческой практики, то эту 
совокупность можно рассматривать в качестве 
методо логии законотворчества. Для законодате-
ля закон служит инструментом для достижения 
своих целей, поэтому содержание сформулиро-
ванной им право вой нормы зависит от тех целей, 
которые он желает достичь посредством закона, 
а закон и есть способ достижения этих целей.

Поскольку реформы в России есть в извест-
ном смысле возврат к до советским исходным 
позициям, к капитализму, но не начала, а конца 
ХХ в. с поправками, внесенными в него ходом 
новейшей истории, развитие нового права есть 
также продукт не российских условий, а в основ-
ном заимствова ния из законотворчества высо-
коразвитых стран Запада. Процесс становления 
права носит в сложившихся условиях вторичный 
характер и состоит не в придании право вой 
формы исторически сложившимся отношениям, 
а в насаждении посред ством права социальной 
модели, заимствованной в других более разви-
тых странах. Нормы и институты права высоко-

29 Карташов В. Н. Юридическая техника, тактика, 
стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Про-
блемы юридической техники : сборник статей. Н. Новго-
род, 2000. С. 19. 

К. К. ПАНЬКО  
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ И ЕЕ РОЛИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ



51ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2024. № 4

развитых стран внедряются в об щество, которое 
не только не достигло их уровня развития, но 
лишь стано вится буржуазным. В этих условиях 
традиционное понимание техники как способов 
и приемов издания совершенных законов уже 
недостаточно, по скольку не менее важной явля-
ется задача построения новой правовой систе-
мы. Само понятие «юридическая техника» ста-
новится при этом более широким и много-
аспектным, включающим в себя законодатель-
ную технику как средство создания законов 
(узкий аспект); правотворчество, связанное с 
проблемой системного построения права на 
новой типологической основе (широкий аспект); 
правоприменительную технику, призванную 
обеспечить адекватность права преобразовани-
ям в обществе. Если первый аспект есть тради-
ционное видение законодательной техники, то 
второй – отождествляет с техникой само право 
как инструмент преобразования общества. Тре-
тий (право применительный) аспект указывает, 
что право – важный, но не единственный ин-
струмент преобразования общественного со-
знания. Адекватная социаль ная среда создается 
десятилетиями и столетиями, а поэтому техни-
чески со вершенные законы на первых порах 
могут быть неэффективными.

Итак, законодательная техника – это обуслов-
ленная закономер ностями развития правовой 
системы совокупность определенных средств, 
приемов, правил, используемых в законотвор-
ческой деятельно сти с целью обеспечения вы-
сокого качества ее результатов.

Средствами создания формы нормативных 
актов являются средства системы и средства 
языка. Двойственный характер технических 
средств вы зван тем, что юридическое отражение 
обусловлено чувствен ным (зрением, слухом) и 
логически-разумным восприятием правовых 
норм. Двойственный характер технических 
средств обусловливает и двой ственность зако-
нодательной формы: с одной стороны можно 
вести речь о структурной (компози ционной) 
форме, а с другой – о языковой. На практике 
однако трудно отде лить композиционную от 
языковой формы зако нодательства. Стандарт-
ность законодательного языка обусловливает и 
стандартность композиционных законодатель-
ных форм, и наоборот. Ло гичность построения 
законодательства немыслима без логичности его 
языка, и наоборот. Средства системы и сред ства 

языка тесно взаимосвязаны, переходят друг в 
друга и дополняют друг друга.

Законодательно-технические средства, во-
площающие замысел за ко нодателя в действи-
тельность, превращаются в форму закона, когда 
они нахо дятся в зависимости от содержания 
(темы, идеи) правовой нормы. Ис пользуя техни-
ческие средства, законодатель шлифует форму 
закона, за вершает со держание самой правовой 
нормы. Чем совершеннее форма за кона, тем 
силь нее воздействие права. Законодатель, не 
владеющий техни ческими средст вами, не в со-
стоянии создать совершенное право. А. А. Уша-
ков правильно ут верждал: «Есть свои техниче-
ские приемы у закона малой фрагментарной 
формы, и у сложного нормативного акта, обла-
дающего большой формой. Причем первый, как 
правило, создается на основе сочинения, вто-
рой – на ос нове кодификации»30. Кодекс есть 
также закон, но он отличается от простого за-
кона не только более широким содержанием, но 
и тем, что имеет такой компонент юридической 
формы, как композицию (систему). 

Техника законодателя – это показатель за-
конодательного мастер ства. Однако, читая за-
конодательные акты, мы не воспринимаем от-
дельные ком позиционные приемы, а следим за 
раскрытием его содержания, воплощен ного в 
правовых нормах. Поэтому только в тесной свя-
зи с со держанием мо жет быть понята его ком-
позиционная форма. Своеобразие законодатель-
ной композиции – в особой функции, служащей 
целям отобра жения правовых категорий – пра-
вовых норм, правовых институтов и от раслей 
права, которые, как известно, с одной стороны 
связаны с реальной жизнью и общественными 
отношениями, а с другой – с идейно-тематиче-
ским со держанием законода тельного акта.

Если «сюжет» считается содержанием ком-
позиции, то внешнее чле нение на отдельные 
составные части можно назвать формой компо-
зиции. Членение нормативного акта на части 
зависит от содержания, харак тера и размеров 
законодательного акта. Уголовный кодекс, на-
пример, сложное чле нение, связанное с делени-
ем на части, разделы, главы и т. д. Низшими 
едини цами членения являются статьи, из кото-
рых образуются более крупные еди ницы.

30 Ушаков А. А. Законодательная техника // Ученые 
записки Перм. гос. ун-та. Вып. 2: Государство, право, 
законность. Пермь, 1970. № 238. С. 226.
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Огромную роль в построении кодекса играют 
и законы логики, влия ние традиций, соображе-
ния удобств пользования нормативным актом. 
Так, деление на Общую и Особенную часть в 
уголовных композициях не посред ственно не 
связаны с «сюжетом» Уголовного кодекса, они 
связаны с приме нением в правотворчестве за-
конов логического мышления, общего и частно-
го, изложение которых не всегда совпадает с 
действительными про цес сами: тот или иной 
естественный процесс можно излагать с конца, 
с се ре дины и с начала. Это зависит от условий 
творчества, экономии сил, за трат и т. д. Деление, 
например, Уголовного кодекса на Общую и Осо-
бенную части свело на нет казуистику в законо-
дательном процессе, дало возмож ность пол нее 
и всестороннее охватить правовым регулирова-
нием необхо димые обще ственные отношения. 
А такие средства построения норматив ного акта, 
как юридическая конструкция, презумпция, 
фикция и др., также основываются на законах 
логики, в частности на правилах де дукции, ин-
дукции, аналогии, гипотезы и др. Например, 
за конодательная аналогия есть не что иное, как 
ин дуктивное умозаключение, а юридическая 
конструкция есть логическая де дукция.

В связи с тем, что законодательный акт рас-
считан на логическое вос приятие, построение 
его текста характеризуется строгим логическим 
единст вом, последовательностью, органической 
связью отдельных кусков, в кото ром каждое по-
следующее высказывание вытекает из предыду-
щего и в кото ром общее высказывание разъяс-
няет смысл конкретного. Для законодатель ного 
текста характерна логическая связь, напомина-
ющая звенья одной цепи. 

Такое построение нормативного акта выте-
кает из внутренней при роды права. Композици-
онная структура текста подчинена принципу 
наи большей четкости, отграничения одной 
мысли от другой, чему в значитель ной степени 
способствует название и нумерация отдельных 
частей статьи. Законодателю присуща своя ло-
гика, его мыслительный процесс отражает при-
чинно-следственные связи, логические формы, 
понятия, суждения, в ос нове которых лежат за-
коны логики (тождества, достаточного основа-
ния), правила дедукции, индукции, аналогии, 
гипотезы и др. Заголовки со ставных частей ко-
декса служат ориентирами выборочного чтения, 
помо гают быстро находить необходимые по-

ложения, что очень важно при при менении за-
кона, выявляют его композицию и логику темы 
законодатель ного акта. Особенно сти законода-
тельной формы порождают и своеобразное 
членение текста за конодательного акта, что 
способствует достижению наибольшей четкости 
и ясности. Так, в Уголовном кодексе РФ слово 
«наказывается» в любой статье Особенной части 
пишется с новой строки, чем подчеркивается 
важность санкционирующей части правовой 
нормы.

Таким образом, композиция, будучи одним 
из элементов формы нор мативного акта, сама 
выступает как единство содержания (тема) и 
своей формы (членение). Однако композиция, 
структура законодательства в целом, хотя и 
играет большую роль в формировании содержа-
ния законо дательства, но без языка она беспред-
метна и лишена реального смысла. Язык явля-
ется средством передачи велений законодателя 
другим людям, средством внеш него и внутрен-
него выражения права.

Вместе с тем традиционное понимание за-
конодательной техники не совсем адекватно 
отражает возросшую значимость проблем 
правотворческой техники в современной Рос-
сии. Современный этап развития России при-
вносит в правотворческую деятель ность необ-
ходимость соответствующей регламентации 
текущей общественной жизни, а следовательно, 
создание более совершенных способов, при-
емов отражения в законодатель стве обществен-
ных потребностей. Право – главный инструмент 
реформ и преобразования общества, поэтому 
преобразования в обществе должны быть адек-
ватными преобразованиям в праве, а здесь 
техника – главное средство преобразования 
самого права. Традиционное понима ние тех-
ники как способов и приемов создания совер-
шенных правотворческих актов уже недоста-
точно, поскольку не менее важной становится 
задача по строения новой правовой системы, 
преобразование общественного сознания, пси-
хологии, культуры, традиций и т.  д. Модель 
нового общества достижима при построении 
системы нового права, а это не только система 
новых зако нов, но и соответствующий право-
порядок.

Законодательная техника существует не 
только в качестве самостоя тельной величины 
правовой сферы. Функционально она влияет на 
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правовую действительность, несет в себе значи-
мый в социальном отношении смысл и значение. 
Ее назначение как средства законотворческого 
процесса – обеспе чить, чтобы формулируемый 
законодательный акт отвечал интересам обще-
ства, соответствовал ценностным устоям обще-
ства, а через них служил более фундаменталь-
ному предназначению – обеспечению необхо-
димого правового порядка в стране. Правопо-
рядок складывается в результате осуществления 
всех видов социальных норм, но прежде всего 
регулирования общественных от ношений пра-
вом, последовательного осуществления закон-
ности. Правопоря док – воплощение законности 
и результат неукоснительного исполнения за-
конодательных предписаний. В силу того, что 
законодательная техника является механизмом 
зако нотворчества, она призвана учесть назрев-
шие противоречия, уловить настроения и ожи-
дания граждан, проявить себя в разрешении 
возникших со циальных конфликтов правовыми 
средствами. В этом ее социальное и правовое 
предназна чение. 
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Аннотация: рассматриваются актуальные вопросы, связанные с назначением судебно-психо-
логических экспертиз по делам экстремистской и террористической направленности. На основе 
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Экстремизм и терроризм на сегодняшний 
день являются серьезной угрозой национальной 
безопасности для любого государства. 

Для Кыргызской Республики «внешними 
угрозами национальной безопасности являются:

– расширение масштабов международного 
терроризма, религиозного экстремизма и сепа-
ратизма, террористические и экстремистские 
проявления в странах Центральной Азии и уси-
ление вербовочно-пропагандистской деятель-
ности в сети Интернет;

– активная деятельность зарубежных цен-
тров религиозного экстремизма и нетрадици-
онных религиозных течений по импорту и по-
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пуляризации в Кыргызской Республике чуждой 
и деструктивной идеологии» 1.

Успешное досудебное производство и раз-
решение таких преступлений невозможно без 
использования достижений науки и техники. 
Одним из cпособов использования научных до-
стижений является применение специальных 
знаний. Судебная экспертиза является неотъем-
лемой частью и важнейшим компонентом уго-
ловного судопроизводства.

Судебные экспертизы по делам экстремист-
ской и террористической направленности от-
носятся к особо сложным и трудоемким видам 
экспертиз и, как правило, носят комплексный 
характер. Одним из видов судебных экспертиз, 
назначаемых по исследуемым уголовным делам, 
является психологическая экспертиза в сочета-
нии с лингвистической, религиоведческой, пси-
хиатрической и другими видами экспертиз. 

Судебно-психологическая экспертиза в на-
стоящее время быстро развивается. С ее помо-
щью в уголовном судопроизводстве можно полу-
чить ответ на вопрос о психологии экстремиста, 
террориста, а также о наличии или отсутствии в 
их призывах, изъятых материалах соответству-
ющей противозаконной информации. 

В правоприменительной деятельности осо-
бую значимость представляют вопросы, связан-
ные с установлением психологии экстремиста, 
террориста. «При вынесении приговора обра-
тить внимание на установление субъективной 
стороны преступления, подтверждение вины, 
мотивов совершения преступления доказатель-
ствами. Судам необходимо обращать внимание 
не только на достаточность доказательств, под-
тверждающих вину, но обращать внимание на 
мотивы, способствовавшие совершению пре-
ступления. Так как мотив преступления – это 
основанные на существующих у лица потреб-
ностях и интересах факторы, которые обуслав-
ливают выбор лицом преступного варианта 
поведения. Какую цель преследовали подсуди-
мые в итоге»2.

1 Концепция национальной безопасности : утв. Ука-
зом Президента Кыргызской Республики от 20 декабря 
2021  г. № 570. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ 
ru-ru/430815 (дата обращения: 27.11.2024).

2 Аналитический обзор судебных актов по уголовным 
делам об экстремизме. URL: https://admin-vshp.sot.kg/
public/sites/3/2020/02/obzor_ekstremizm_2019_FINAL.pdf. 
С. 29. (дата обращения: 27.11.2024).

Судебно-психологическая экспертиза отно-
сительно индивидуально-психологических 
особенностей лиц, совершивших преступления 
(в том числе решение вопроса о ведущих психо-
логических мотивах в мотивационной сфере 
личности обвиняемого, побудивших его совер-
шить противоправные действия), являются ак-
туальными и по ним нет единого мнения среди 
ученых и практиков. Следует отметить, что до 
сих пор вопрос о мотивации террориста остает-
ся не в полной мере изученным3.

«Главная цель судебно-психологической экс-
пертизы заключается в оказании помощи суду, 
органам предварительного расследования в 
более глубоком исследовании специальных во-
просов психологического содержания, входящих 
в предмет доказывания в уголовном процессе, 
что является составным элементом, а также в 
исследовании психологического содержания 
ряда юридических, правовых понятий, содержа-
щихся в законе»4.

М. В. Костицький считает, что «целью судеб-
но-психологической экспертизы является не-
обходимость получения объективной, незаин-
тересованной оценки принятого решения, со-
вершенного действия, выраженного направле-
ния, их действительного или перспективного 
качества, эффективности, способности дать 
объективную, всестороннюю и принципиальную 
оценку конфликта, спора, его предмета, выпол-
нить неотложные задачи с помощью психологи-
ческих знаний»5. По мнению Н.  С. Селиной, 
«социально-психологическая экспертиза или 
исследование необходимо для выявления смыс-
ла представленной на исследование информа-
ции, ее воздействие на сознание потенциально-
го читателя, зрителя или слушателя и для рас-
ширения доказательственной базы по рассма-

3 См.: Китаев Н. Н., Китаева В. Н. Использование 
судебной экспертизы при изучении личностных особен-
ностей террориста // Криминологический журнал Бай-
кал. гос. ун-та экономики и права. 2014. № 3. С. 58. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sudebnoy-
ekspertizy-pri-izuchenii-lichnostnyh-osobennostey-terro-
ristov (дата обращения: 28.11.2024).

4 Романов В. В. Юридическая психология. М., 1998. 
С. 187.

5 Костицький М. В. Використання спеціальних психо-
логічних знань у радянському кримінальному процесі. 
Киïв, 1990. С. 20.
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триваемой категории преступлений»6. «Психо-
логическая экспертиза устанавливает особен-
ности психической деятельности лица и такие 
их проявления в поведении, которые имеют 
юридическое значение и обусловливают право-
вые последствия»7.

Общим недостатком исследований, посвя-
щенных проблеме психологии личности экс-
тремиста, террориста, является недостаточность 
научно достоверных эмпирических данных о 
социально-психологических особенностях ука-
занных лиц. «Ряд ученых видят решение данно-
го вопроса в изучении осужденных, которые так 
или иначе были задействованы в террористиче-
ской деятельности. Это позволит разработать 
эффективные направления их реабилитации и 
подготовки к некриминальному образу жизни 
на свободе»8.

Заслуживают внимания  точка  зрения 
Н. Н. Китаева, В. Н. Китаевой о необходимости 
назначения судебно-психиатрической и других 
экспертиз по делам о преступлениях террори-
стического характера в ходе досудебного произ-
водства. Такой подход будет способствовать 
объективному установлению субъективной 
стороны преступления.

Судебно-психологическая экспертиза необ-
ходима для установления индивидуальных 
особенностей обвиняемого, когда мотивы пре-
ступления неочевидны. «При этом необходимо 
учитывать тот факт, что обвиняемый может не 
осознавать мотивы совершения деяния. Резуль-
таты такой экспертизы важны для следователя 
с целью проверки следственных версий, пра-
вильной квалификации деяния»9.

6 Селина Н. С. Социально-психологическая экспер-
тиза при расследовании преступлений экстремистской 
направленности // Известия Тул. гос. ун-та. 2015. 
Вып. 4-2. С. 242. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
sotsialno-psihologicheskaya-ekspertiza-pri-rassledovanii-
prestupleniy-ekstremistskoy-napravlennosti/viewe (дата 
обращения: 29.11.2024).

7 Черновский А. Значение судебно-психологической 
экспертизы в уголовном производстве // Legea si viata. 
С. 206. URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/imag_fi le/
Znacenie%20sudebno_psihologhiceskoi%20ekspertizi%20
v%20ugolovnom%20proizvostve.pdf (дата обращения: 
29.11.2024).

8 Матчанова З. Ш. Личность террориста в контексте 
исследований в области криминологии и психологии // 
Российский следователь. 2010. № 7. С. 16.

9 Шамурзаев Т. Т., Китаев Н. Н., Китаева В. Н. Ис-
пользование судебных экспертиз в производстве по 

Изучение научной литературы, материалов 
правоприменительной деятельности показало, 
что отдельные авторы и практики вообще не 
указывают на необходимость назначения судеб-
но-психологической экспертизы по делам экс-
тремистской и террористической направлен-
ности. Между тем отдельные ученые, следовате-
ли, прокуроры и судьи осознают необходимость 
и важность данного вида экспертизы.

Особую значимость судебно-психологиче-
ская экспертиза приобретает при расследовани-
ях преступлений экстремистской и террористи-
ческой направленности, совершенных несовер-
шеннолетними. 

«Навязываемая экстремистами и террори-
стами система взглядов является привлекатель-
ной для молодых людей в силу простоты и одно-
значности предлагаемых постулатов.

Современная молодежь живет в условиях 
массированного воздействия навязываемых 
массовой западной культурой суррогатов на 
фоне существенного ослабления влияния своих, 
национальных позитивных культурных ценно-
стей.

Психологи считают, что экстремизм, терро-
ризм и ксенофобия имеют схожую психологиче-
скую природу и представляют собой разные 
точки одного континуума»10.

Изучение архивных материалов отечествен-
ной судебной практики позволило нам ознако-
миться с резонансным в свое время судебным 
приговором. Так, 4 марта 1983 г. Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного суда 
Кыргызской Республики приговорила Ивано-
ва К. И., Лезина С. А., Мануйлова С. А. к смертной 
казни, а Нургалиева М. А. к восьми годам лише-

уголовным делам экстремистского и террористического 
характера // Актуальные проблемы судебной, право-
охранительной, правозащитной, уголовно-процессуаль-
ной деятельности и национальной безопасности : мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 
50-летию образования кафедры уголовного процесса : в 
2 ч. Краснодар, 17–18 марта 2022 г. / отв. ред. В. А. Семен-
цов. Ч. 2. Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2022. С. 324. URL: 
https://www. elibrary.ru/item.asp?id=48229068 (дата об-
ращения: 30.11.2024).

10 Мацкевич И. М. Рецензия на учебное пособие по 
курсу «Криминология: Противодействие экстремизму и 
терроризму: международный и национальный опыт». 
Авторы: Тугельбаева Б. Г., Хамзаева А. Д., Кекиев К. К. 
Бишкек, 2021 // Юридическое образование и наука. 2021. 
№ 9. С. 41–42. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id= 
47131759 (дата обращения: 30.11.2024).

Т. Т. ШАМУРЗАЕВ, Н. Н. КИТАЕВ, А. А. СМАИЛОВА   
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ния свободы с конфискацией имущества за 
бандитизм по ст. 71 Уголовного кодекса Киргиз-
ской ССР. Иванов К. И., Лезин С. А., Мануй-
лов С. А. 12 мая 1981 г. совершили разбойное 
нападение на кассира Фрунзенского политехни-
ческого института и завладели деньгами в сум-
ме около 70 тыс. руб. В СМИ того времени писа-
ли, что по данному уголовному делу впервые в 
Киргизии проводилась судебно-психологиче-
ская экспертиза. 

Психологическая экспертиза была назначена 
11 декабря 1982 г. По неизвестным причинам по 
данному уголовному делу психологическая экс-
пертиза была назначена только в отношении 
троих обвиняемых, которые впоследствии были 
приговорены к смертной казни. В приговоре 
суда отсутствовало упоминание об экспертизе. 
Очевидно, Верховный суд Кыргызской Респу-
блике не знал четко, как описать в приговоре это 
психологическое исследование, и не стал вообще 
его приводить11.

Немаловажным является вопрос, имеются ли 
в государстве учреждения в области судебно-
психологических экспертиз. В Кыргызской Ре-
спублике в Судебно-экспертной службе при 
Министерстве юстиции на базе соответствую-
щего отдела в 2017  г. образовано Управление 
лингвистической, религиоведческой и психоло-
гической экспертиз, в котором проводятся соот-
ветствующие экспертизы и формируется дока-
зательственная база экстремисткой и террори-
стической направленности. 

Совершенствуется методологическая база 
такого рода экспертиз, позволяющая выявлять 
мотивы совершения преступлений террористи-
ческого и экстремистского характера с точки 
зрения их психологического компонента. О вос-
требованности таких экспертиз свидетельствует 
статистика Судебно-экспертной службы. Так, в 
2022  г. Управлением проведено более 500 экс-
пертиз, связанных с насильственным экстремиз-
мом, религиозным радикализмом и пропаган-
дой либо публичным оправданием терроризма.

Развитие психологии как науки позволит 
расширить круг вопросов, которые могут быть 
исследованы с помощью психологической экс-
пертизы, что будет способствовать повышению 
качества досудебного производства и разреше-

11 См.: Материалы из личного архива Н. Н. Китаева.

ния уголовных дел террористической и экстре-
мистской направленности.

Анализ судебно-психологических экспертиз 
по преступлениям террористической и экстре-
мистской направленности послужит эмпириче-
ской базой для дальнейших научных исследова-
ний, разработки практических рекомендаций 
для экспертов, следователей, судей, а также для 
проведения соответствующих мероприятий 
правоохранительными органами по предупреж-
дению и профилактике исследуемых составов 
преступлений.
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Аннотация: рассматриваются криптобиржи, анализируются два вида криптобирж, раскрыва-
ется их содержание. Статус криптобирж в праве регламентирован мозаично. Регулирование 
криптобирж осуществляется как международными договорами, так и документами междуна-
родных организаций с различным количеством участников. В каждой стране действуют свои 
правила относительно криптобирж. В национальном праве различают централизованные и 
децентрализованные биржи. Анализируются преимущества и недостатки различных видов 
криптобирж. Подробно исследуется процедура KYC. 
Ключевые слова: виртуальные активы, централизованные и децентрализованные криптобир-
жи, процедура KYC.

Abstract: the article discusses crypto-exchanges. The author analyzes two types of crypto-exchanges 
and reveals their content. The status of crypto-exchanges in law is regulated mosaically. Regulation of 
crypto-exchanges is carried out both by international treaties and by documents of international 
organizations with a different number of participants. Each country has its own rules regarding crypto-
exchanges. In national law, a distinction is made between centralized and decentralized exchanges. 
The author analyzes the advantages and disadvantages of various types of crypto-exchanges. The KYC-
procedure is examined in detail.
Key words: virtual assets, centralized crypto-exchanges, decentralized crypto-exchanges, KYC-
procedure.

Приступая к любому исследованию, необхо-
димо определиться с понятийно-категориаль-
ным аппаратом. Прежде чем рассматривать 
криптобиржи (далее – КБ), необходимо понять 
их функциональное назначение. Если кратко 
описать их, то КБ существуют для хранения 
криптокошельков и торговли виртуальными 
активами (далее – ВА). 

Сразу отметим, что в число ВА не включа-
ются цифровые валюты – фиатные деньги в 
электронной форме (цифровые юани, рупии, 
рубли и т.  д.). Большинство государств мира 

рассматривают ВА в качестве разновидности 
имущества и соответствующим образом регла-
ментируют сделки с ним1. Теперь, не вдаваясь 
в детали, непосредственно перейдем к рассмо-
трению ВА. 

1 См.: Бирюков П. Н. Международные нормы о вир-
туальных активах : основные подходы // Академический 
юридический журнал. 2024. Vol. 25, № 2. С. 303–311  ; 
Его же. Виртуальные активы в зарубежном законодатель-
стве и праве Российской  Федерации // Публично-право-
вое обозрение. 2023. № 2. С. 143–151 ; Зайнутдинова Е. В. 
Цифровые права и цифровая валюта : сравнительно-
правовое исследование // Журнал зарубежного законо-
дательства и сравнительного правоведения. 2024. № 1. 
С. 117–129 и др.

© Бирюков П. Н., 2024
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Виртуальные активы 
В мире различают три вида ВА2:
1) необеспеченные – классические «криптова-

люты» (биткоин, альткойны). За ними ничего 
нет, кроме веры пользователей в их ценность3. 
Таких ВА несколько тысяч. Самый известный из 
них – биткоин, который торгуется сегодня в 
районе 91 тыс. долл. Цена криптовалют вола-
тильна, зависит от спроса и предложения и 
многих других факторов; 

2) обеспеченные – «стейблкойны» (Digix Gold, 
TrueUSD, USDТ и др.). В их основании лежит 
имущество (фиатные деньги, золото, нефть и 
т. п.)4. Точное количество стейблкойнов неиз-
вестно, ибо почти все они выпущены за рубежом 
(в России стейблкойны выпускают пока всего 
12 компаний);

3) токенизированные активы (далее – ТА)5. 
Для их появления эмитент создает на площадке 
блокчейна, который это позволяет, новый смарт-
контракт. Инициатор проекта эмитирует опре-
деленное число токенов, вносит в реестр записи 

2 См.: Цифровые финансовые активы. Версия 2.0 / 
отв. ред. А. Илясов. М., 2024. 71 с. ; Санникова Л. В., Хари-
тонова Ю.  С. Цифровые активы : правовой анализ  : 
монография. М., 2020. 304 с. ; Digital Assets. 2024. URL: 
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-
employed/digital-assets ; и др.

3 См.: Шашкова А. В., Соловцов А. О. Альтернативные 
валюты : быть или не быть? // Банковское право. 2023. 
№ 1. С. 57–67 ; Guadamuz A., Marsden C. Blockchains and 
Bitcoin : Regulatory responses to cryptocurrencies // First 
Monday. 2015. №  20 (12) ; Eine digitale Zukunft für 
Vermögenswerte. URL: https://www.reply.com/de/digital-
assets/a-digital-future-for-assets ; и др.

4 См.: Новоселова Л. А., Медведева Т. М. О формиро-
вании правового режима стейблкоинов // Банковское 
право. 2021. № 6. С. 7–14 ; Stablecoins : risks, potential and 
regulation / D. Arner, R. Auer and J. Frost (eds.) // Monetary 
and Economic Department. November. 2020. 30 р. ; Will the 
real stablecoin please stand up? / A. Kosse, M. Glowka, 
I. Mattei and T. Rice (eds.) // Monetary and Economic 
Department. November. 2023. 29 p.

5 См.: Взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые 
токены  : чем они отличаются? URL: https://blog.exbi.
trade/ru/posts/fungibleandnft ; Ермолаева В. А. Токениза-
ция недвижимости : от демократизации рынка до новых 
правовых вызовов // Право и бизнес. 2021. № 4. С. 25–29 ; 
Новоселова Л. «Токенизация» объектов гражданского 
права // Хозяйство и право. 2017. № 12. С. 29–44 ; Еме-
льянов Д. С., Емельянов И. С. Невзаимозаменяемые токе-
ны (NFT) как самостоятельный объект правового регу-
лирования // Имущественные отношения в Российской 
Федерации. 2021. № 10. С. 71–76 ; Ситник А. А. NFT как 
объект правового регулирования // Актуальные пробле-
мы российского права. 2022. № 12. С. 84–93. 

о праве владения в реестрах и выставляет объ-
екты на торги либо распределяет их иным об-
разом. 

ТА являются воображаемыми объектами, 
однако они могут иметь стоимость (если так 
считают субъекты). Пользователи могут перево-
дить токены со своего счета в реестре на счет 
другого пользователя, используя свой крипто-
кошелек (далее – КК) и получать за это возна-
граждение в том или ином виде6. 

В зависимости от характера обязательств 
эмитента ТА можно поделить на два подвида:

1) взаимозаменяемые (fungible tokens, FT). 
Стоимость такого рода токенов одинакова (как 
у акций одной эмиссии, выпущенной акционер-
ным обществом). Они могут удостоверять как 
права на имущество, так и утилитарные права;

2) невзаимозаменяемые (non-fungible tokens, 
NFT). Каждый NFT имеет уникальный иденти-
фикатор и привязанный к нему контент (как 
пиксели на картинке на экране гаджета). Боль-
шинство NFT (98 %) представляют собой пустыш-
ки, созданные для выкачивания средств из 
легковерных пользователей.

Чтобы взаимодействовать с ВА и распоря-
жаться ими, владельцу необходим КК7. КК хранит 
ключи пользователя –публичный и приватный. 
Таким образом, КК – это скорее «ключница», а 
не кошелек, как следует от названия. Некоторые 
виды КК «хранятся» на криптобирже. 

Криптобиржи: понятие и виды
Криптобиржа – это электронная площадка, 

созданная юридическим лицом с лицензией от 
национального регулятора8. На бирже органи-

6 См.: Харитонова Ю. С. Утилитарные невзаимоза-
меняемые токены в российском правопорядке : про-
блемы легализации // Закон. 2023. № 9. С. 58–67 ; Umar Z., 
Alwahedi W., Zaremba A., Vo X. V. Return and volatility 
connectedness of the non-fungible tokens segments // 
Journal of Behavioral and Experimental Finance. 2022. 
Vol. 35 ; Benedetti H., Caceres C. Utility Tokens // The Eme-
rald Handbook on Cryptoassets : Investment Opportunities 
and Challenges. Emerald Publishing Limited, 2023. P. 79–92.

7 См.: Gabriel O., Rodriguez C. 11 Best Crypto Wallets of 
November 2024 – Money. URL: https://money.com/best-
crypto-wallets ; CryptoWallet – Buy, Sell, and Spend Crypto 
Easily. URL: https://cryptowallet.com ; What is a crypto 
wallet? URL: https://www.coinbase.com/ru/learn/crypto-
basics/what-is-a-crypto-wallet

8 См.: Best Crypto exchanges of november 2024 // 
https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/
best-crypto-exchanges ; Top cryptocurrency spot exchanges. 

П. Н. БИРЮКОВ  
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зована торговля криптоактивами исходя из 
курсового соотношения между ВА и фиатными 
деньгами9. Котировки складываются на основе 
спроса и предложения. Они зависят от покупа-
тельной способности криптоактивов и многих 
других факторов.

Различают два вида криптобирж:
1) централизованные10 (Centralized Exchange). 

Централизованные биржи (далее – ЦБ); напри-
мер, Binance, Kraken, Coinbase и др.) – это юрли-
ца, действующие на основании специальной 
лицензии (Fintech) от национального регулято-
ра, ведущие централизованный реестр11. Они 
выступают в качестве посредников между по-
купателями и продавцами ВА, регистрируя 
операции с криптоактивами. Кроме того, на 
предоставляемых КБ ресурсах действует Р2Р-
площадки. ЦБ предоставляют пользователям 
централизованный интерфейс, контроль акти-
вов и высокую ликвидность. Они доминируют 
на рынке и обеспечивают, как считается, без-
опасную среду для торговли12.

URL: https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges ; Ка-
кие криптобиржи продолжают работать в России осенью 
2024 года. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/66ec48ad
9a7947a2275562b6?from=copy ; и др. 

9 См.: Чем вы рискуете, инвестируя в криптовалюту? 
URL: https://dzen.ru/a/ZuKoMLIwdWcjpx-E ; Генералов А. В. 
Особенности правового положения криптовалют и свя-
занных с ним майнинга и криптобирж в России : акту-
альные проблемы и способы их решения // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2022. № 12. С. 3–7.

10 См.: Centralización y Descentralización : ¿Cuál es la 
diferencia? URL: https://es.bitdegree.org/crypto/tutoriales/
centralizacion-y-descentralizacion

11 См.: Leiner V. Centralización vs. Descentralización : 
El Gran Debate en los Mercados de Criptomonedas. 31 mayo, 
2023. URL: https://www.larepublica.net/noticia/centraliza-
cion-vs-descentralizacion-el-gran-debate-en-los-merca-
dos-de-criptomonedas ; Бирюков П. Н. Криптовалюта в 
Германии // Юридическая наука и практика : Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2022. № 2 (58). 
С. 61–64  ; Его же. Регулирование цифровых валют в 
Швейцарии // К упрочению правопорядка в мире на 
основе Устава ООН : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвященной 30-летию Московского журнала 
международного права (Москва, 20–21 октября 2021 г.) / 
под ред. А. Н. Вылегжанина  ; МГИМО (У) МИД РФ. М., 
2022. С. 49–61 ; и др.

12 См.: Централизованные биржи. URL: https://acad-
emy.binance.com/ru/glossary/centralized-exchange; Die 
Wahl zwischen zentraler und dezentraler Börse. URL: https://
kriptomat.io/de/lernen/akademie/anlagegrundlagen-strat-
egien-in-der-praxis/die-wahl-zwischen-zentraler-und-dez-
entraler-borse ; и др.

Вместе с тем ЦБ не гарантирована стопро-
центная защита от взлома. Так, 2 августа 2016 г. 
КБ Bitfi nex (одна из крупнейших на тот момент) 
была взломана13. Менее чем за два часа с 
Bitfi nex было похищено около 120 000 биткои-
нов, которые были распределены по 2075 адре-
сам, находящимся под контролем хакеров. 
Правоохранительные органы США арестовали 
И. Лихтенштейна и его жену Х. Морган. Со-
вместными усилиями IRS-CI, FBI и HSI было 
возвращено 94 643 биткоина на сумму около 
3,6 млрд долл. Похищенные средства были 
переведены на адреса, контролируемые прави-
тельством США, и впоследствии вернулись 
владельцам;

2) децентрализованные14 (Decentralized Ex-
change, DEX). Децентрализованные биржи (да-
лее – ДЦБ; например, Uniswap, PancakeSwap, 
SushiSwap и др.) предлагают пользователям 
полный контроль над своими активами, убирая 
посредников и обеспечивая конфиденциаль-
ность. Государства «недолюбливают» ДЦБ, в 
общем-то обоснованно считая «ненадежными», 
причастными к отмыванию преступных дохо-
дов и к мошенничеству. Так, в 2024 г. в России 
прошла волна обысков и задержаний по делу 
биржи Cryptex с оборотом более 100 млрд руб. 
За неделю до этого власти США наложили санк-
ции на нее и двух граждан России, которых 
обвиняют в многолетнем отмывании денег и 
работе на киберпреступников. Cryptex совмест-
но с UAPS и криптообменниками занималась 
отмыванием денег, похищением средств кли-
ентов, незаконной банковской деятельностью 
и т. д.15

13 U. S. Government Seizes Bitcoin Worth a Record $3.6B 
Connected to the 2016 Bitfi nex Hack. URL: https://www.
chainalysis.com/blog/bitfi nex-hack-seizure-arrest-2022/

14 См.: George B. What Is a DEX? How Decentralized 
Crypto Exchanges Work. URL: https://www.coindesk.com/
learn/what-is-a-dex-how-decentralized-crypto-exchanges-
work ; Beste dezentrale Krypto Börsen im Vergleich 2024. 
URL: https://de.cointelegraph.com/learn/dezentrale-krypto-
boersen ; Что такое децентрализованная биржа (DEX)? 
URL: https://academy.binance.com/ru/articles/what-is-a-
decentralized-exchange-dex

15 СК возбудил дело на создателей криптобиржи 
Cryptex с оборотом в ₽112 млрд. URL: https://www.rbc.ru/
crypto/news/66fe9bbe9a79476553802e0e?from=copy ; По 
делу Cryptex в России задержали 96 человек. Что извест-
но об этой бирже? URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/
66fe9bbe9a79476553802e0e?from=copy

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО



62 PUBLIC LAW REVIEW. 2024. № 4

В России официальных КБ пока две16 и лишь 
для торговли российскими стейблкойнами. 
Якобы российские криптобиржи Garantex17 и 
ABCex18 зарегистрированы за рубежом и рабо-
тают вне правового поля Российской Федера-
ции. Сделки на них, с точки зрения российского 
права, незаконны по многим основаниям. Они 
сами по себе потенциально могут быть квали-
фицированы как мошенничество (ст. 159 Уго-
ловного кодекса (далее – УК РФ)), отмывание 
денег (ст. 174 УК РФ) или как минимум наруше-
ние правил валютного законодательства (ст. 
15.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях).

Правда состоит в том, что ВА могут украсть 
с аккаунтов любой биржи. Пример тому – крип-
тобиржа FTX, которая была третьей в мире по 
объему и оценивалась в 18 млрд долл. Однако 
11 ноября 2022 г. в США владельцами биржи была 
инициирована процедура банкротства19. На со-
званной пресс-конференции руководители за-
явили, что «регуляторы должны вмешаться, 
чтобы защитить криптоинвесторов»20. 

13 декабря 2022 г. основатель и генеральный 
директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен 
в мошенничестве, сговоре с целью отмывания 
денег, обмана США и нарушения законов о фи-
нансировании избирательных кампаний21. 

16 См.: Криптобиржи в России : когда появятся ли-
цензии и у каких площадок они есть. URL: https://www.
rbc.ru/crypto/news/673213cc9a79471f77b77a53?from=copy

17 Garantex – биржа криптовалют. URL: https://garan-
tex.org

18 Биржа криптовалют ABCEX. URL: https://abcex.io
19 См.: Wile R. After FTX's spectacular collapse, where 

does crypto go from here? // NBC News. 28 December 2022. 
URL: https://www.nbcnews.com/business/business-news/
cryptocurrency-2023-predictions-bitcoin-ftx-collapse-sam-
bankman-fried-rcna61548 ; Khalili J. The Fallout of the FTX 
Collapse. 11 November 2022. URL: https://www.wired.com/
story/the-fallout-of-the-ftx-collapse

20 См.: After FTX collapse, pressure builds for tougher 
crypto rules / S. Chatterjee, M. Davies, A. Aftab [et al.] // 
Reuters. 2 December 2022. URL: https://www.reuters.com/
business/fi nance/after-ftx-collapse-pressure-builds-tough-
er-crypto-rules-2022-12-02/

21 См.: FTX founder Sam Bankman-Fried charged with 
defrauding investors / D. Rushe, P. Kari, A. Hern [et al.] // The 
Guardian. 28 December 2022. URL: https://www.theguardian.
com/technology/2022/dec/13/sam-bankman-fried-ftx-
charged-sec-crypto-exchange

В итоге С. Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 го-
дам тюрьмы22.

Между тем параллельно с официальными КБ 
растет количество нелегальных, которые пред-
лагают пользователям «простые и выгодные 
условия». В их числе: торговля без идентифика-
ции личности, «полная анонимность», низкие 
комиссии, спецпредложения и прочие бонусы.  
Многие из бирж существуют недолго, забирают 
средства пользователей и исчезают навсегда. 
Так, основатель и владелец зарегистрированной 
в Гонконге Bitzlato гражданин России А. Легко-
дымов обвиняется в нелицензированной пере-
даче денег23. Bitzlato Ltd. обработала более 
700  млн долл. незаконных средств, включая 
полученные от программ-вымогателей. В 2023 г. 
А. Легкодымова власти США обвинили в нару-
шении антиотмывочного законодательства. 
Легкодымов был арестован и был осужден на 18 
месяцев тюремного заключения24. 

Распространены и «зеркала» известных КБ. 
Преступники могут убедительно копировать 
контент и социальные сети известной КБ, «на-
кручивать» адреса, сделки и клиентов. Мошен-
ники, используя невнимательность и доверие 
пользователей, отправляют им рассылки с ISO, 
IPO, розыгрышами, спецпредложениями по 
торговле ВА и прочими бонусами. После полу-
чения средств они выводятся со счетов, а сама 
лжебиржа становится неактивной или просто 
исчезает. 

Между тем даже легальные ЦБ имеют плюсы 
и минусы25. В частности основными преимуще-
ствами ЦБ считаются следующие: 

22 Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-
Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы. URL: https://
www.forbes.ru/tekhnologii/509159-osnovatela-kriptobirzi-
ftx-sema-benkmana-frida-prigovorili-k-25-godam-tur-my

23 Founder and Majority Owner of Bitzlato, a Cryptocur-
rency Exchange, Charged with Unlicensed Money Transmit-
ting. URL: https://www.justice.gov/usao-edny/pr/found-
er-and-majority-owner-bitzlato-cryptocurrency-ex-
change-charged-unlicensed-money

24 Арестованного основателя криптообменника 
Bitzlato освободят из тюрьмы США. URL: https://www.rbc.
ru/crypto/news/669a14879a7947a968428d97?from=copy

25 См.: Benedict G., Bochan T. Centralized Exchange 
(CEX) vs. Decentralized Exchange (DEX) : What's the 
Difference? URL: https://www.coindesk.com/ru/learn/cen-
tralized-exchange-cex-vs-decentralized-exchange-dex-
whats-the-difference ; Godoy G. Ocho plataformas mueven 
el 90 % del volumen cripto. ¿La paradoja de la descentral-
ización? 06 Oct 2023. URL: https://es.cointelegraph.com/

П. Н. БИРЮКОВ  
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1) ЦБ часто обладают значительно большей 
ликвидностью, чем ДЦБ, поскольку привлекают 
большое количество пользователей;

2) ЦБ предлагают понятный интерфейс и 
поддержку фиатных валют;

3) официальные ЦБ используют различные 
способы подтверждения личности у пользовате-
лей – «Знай своего клиента» (Know Your Customer, 
KYC). Биржи собирают личную информацию 
пользователей для их идентификации. Верифи-
кация через KYC позволяет ЦБ соответствовать 
требованиям международных и национальных 
норм и правил регуляторов, бороться с отмыва-
нием денег и финансированием терроризма.

Почему процедура KYC важна для ЦБ?
Во-первых, ЦБ обязаны соблюдать законы 

своей страны и правила других юрисдикций. 
Нормы права требуют идентификации клиентов 
для предотвращения незаконных операций. Без 
процедуры KYC такие платформы могут стол-
кнуться с санкциями и ограничениями со сто-
роны правительства.

Во-вторых, процедура KYC помогает биржам 
защищать своих пользователей. В случае утери 
доступа к аккаунту, взлома или мошенничества 
данные могут помочь восстановить доступ и 
вернуть средства.

И в-третьих, верификация личности снижа-
ет риск незаконных действий, отмывания денег 
или использования похищенной крипты. По-
скольку участники торгов на ЦБ проходят иден-
тификацию, злоумышленникам сложнее скрыть 
свою личность и избежать ответственности.

Теперь рассмотрим преимущества и недо-
статки KYC с точки зрения клиентов КБ26. 

В числе плюсов называют: 1) безопасность – 
бирже проще восстановить доступ к аккаунту, 
если личность подтверждена; это важно в случае 
взлома или утраты ключей от кошелька; 2) сни-
жение мошенничества – процедура KYC помо-
гает снизить риски нелегальной активности. 

news/eight-platforms-move-90-of-the-crypto-volume-the-
paradox-of-decentralization

26 См.: Know your client (KYC) : what it means and 
compliance requirements. August 06, 2024. URL: https://
www.investopedia.com/terms/k/knowyourclient.asp ; Infor-
mation on сomplying with the сustomer due diligence (CDD) 
final rule. URL: https://www.fincen.gov/resources/stat-
utes-and-regulations/cdd-fi nal-rule ; Trulioo GM on where 
KYC falls short. URL: https://www.pymnts.com/news/secu-
rity-and-risk/2018/trulioo-kyc-due-diligence ; и др.

К недостаткам KYC относят: 1) потерю ано-
нимности, противоречит самой идее, заложен-
ной в криптовалютах; 2) утечку данных – ЦБ 
являются мишенью для хакеров, поскольку 
хранят огромные объемы данных о своих поль-
зователях.

Не вдаваясь в правовое регулирование KYC, 
которое требует отдельного исследования, от-
метим, что в последнее время встречаются слу-
чаи использования процедуры KYC в мошенни-
ческих целях. 

Так, в 2024 г. тысячи клиентов известной 
биржи BestChang, пытаясь обменять свои сред-
ства, столкнулись с блокировками во время об-
менных операций27. Обменные сервисы, рабо-
тающие на этой КБ, стали произвольно блоки-
ровать активы клиентов, требовать прохождения 
KYC, устраивать допросы о происхождении 
средств, требовать записывать на видео показа-
ния о происхождении ВА. При этом администра-
ция BestChange поддержала действия по «срав-
нительно честной схеме отъема денег».

После получения средств на счета пользова-
теля представитель обменника заявляет, что 
провел AML-проверку и в результате выявил 
«высокий риск» или «грязную» криптовалюту. 
Средства клиента на бирже сразу же заморажи-
ваются; путем шантажа владельца принуждают 
к верификации: отказываешься проходить про-
цедуры – остаешься без денег. Владельцев просят 
предоставить документы, записать видеообра-
щения, в которых они объясняют происхождение 
средств, и даже требуют признания в нелегаль-
ной деятельности. Многих клиентов такая по-
становка вопроса не устраивает, и в итоге они 
остаются без своих активов. Если же клиент со-
глашается на требования сервиса, процесс «про-
верки» может затянуться на месяцы, и не факт, 
что владелец получит средства назад.

ДЦБ – это приложения для торговли, исполь-
зующие для операций по обмену, покупке и 
продаже смарт-контракты28. Эти платформы не 
хранят средства на своих счетах: пользователь 
просто подключает к ДЦБ свой кошелек, что дает 
ему возможность обменивать активы напрямую 
с контрагентом, без участия посредников. Поль-

27 BestChange — скам, и вот почему. URL: https://dzen.
ru/a/ZytqiZm6T3lAr0b3

28 См.: Что такое децентрализованные биржи. Топ-5 
токенов. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/664477a09
a7947eb79efd291?from=copy
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зователи на ДЦБ сохраняют контроль над свои-
ми активами, используя смарт-контракты для 
прямого обмена29. 

Плюсами ДЦБ считаются: 
1) пользователи могут торговать без обяза-

тельной регистрации и прохождения процедуры 
верификации KYC;

2) клиент хранит средства на собственных 
кошельках, что снижает уровень риска взлома и 
хищения активов. Кроме того, невелик риск за-
морозки средств или попадания под санкции;

3) на ДЦБ пользователи быстрее получают 
доступ к новейшим токенам, до того, как они 
будут «листинговаться» на крупных ЦБ.

Отсутствие посредников и контроль над ак-
тивами в теории выглядят хорошо, однако на 
практике пользователи сталкиваются с пробле-
мами: а) отсутствия ликвидности; б) риска уча-
стия в мошеннических проектах; в) и получения 
«грязной» крипты. Кроме того, на ДЦБ отсутству-
ет процедура KYC30. Это делает ДЦБ привлека-
тельными для пользователей, которые хотят 
сохранить анонимность, и мошенников. 

В качестве недостатков ДЦБ можно назвать 
следующие факты: 

1) в случае взлома или утери доступа к КК 
владельцы не могут рассчитывать на помощь 
платформы, при потере приватных ключей вос-
становить доступ к активам невозможно; 

2) мошеннические проекты – без централи-
зованного контроля и процедур проверки токе-
нов мошенникам легче продвигать свои про-
екты; 

3) ликвидность может быть ниже, чем на ЦБ – 
это может привести к высокой волатильности 
цен и трудностям при попытке продать или ку-
пить активы по желаемой цене; 

4) велик риск блокировки банковских карт 
банками или финслужбами;

29 См.: Что такое и как работает децентрализованная 
биржа Osmosis DEX. URL: https://www.ledger.com/ru/
academy/defi -ru/Что-такое-и-как-работает-децентра-
лизованная-биржа-osmosis-dex#:~:text=Речь%20идёт% 
20о%20системе%2C%20которая,биржи%20не%20
показывают%20стаканы%20ордеров

30 См.: Лучшие криптовалютные биржи без верифи-
кации (KYC). URL: https://vc.ru/u/499547-sergey-vorobey/ 
1156117-luchshie-kriptovalyutnye-birzhi-bez-verifik-
acii-kyc ; ТОП-9 Криптобирж без Верификации KYC. URL: 
https://cryptonews.com/ru/cryptocurrency/top-kriptobirz-
bez-verifi kacii-kyc

5) велик риск получить «грязную» крипту – 
конечно, можно проверить чистоту адреса 
контрагента до совершения операции через так 
называемые «сервисы безопасности», однако и 
они не дают 100 % гарантии законности сделки 
и ее завершения, да и сами такие сервисы часто 
фейковые; 

6) на ДЦБ пользователи могут получить до-
ступ к токенам, которые ещё не появились на 
крупных платформах, что создает иллюзию 
быстрого заработка. Многие новички стремятся 
участвовать в фарминге ликвидности и стейкин-
ге, ожидая высоких доходов. Однако эти про-
цессы также связаны с рисками: низкая ликвид-
ность и высокая волатильность могут привести 
к убыткам. Кроме того, участие в новых проектах 
без должной проверки часто заканчивается тем, 
что пользователи оказываются жертвами мо-
шенников.

Подведем некоторые итоги. Законно создан-
ные криптобиржи работают подобно традици-
онным биржам (лицензия от регулятора, кон-
троль, отчеты и т. д.), предоставляя пользовате-
лям удобные сервисы для торговли и инвести-
рования. На платформах ЦБ пользователи от-
носительно безопасно могут покупать, прода-
вать и обменивать свои ВА, полагаясь на посред-
ника – саму криптобиржу. ЦБ является храните-
лем активов, а пользователи доверяют свои 
средства третьей стороне.

В настоящее время в России готовятся нор-
мативные акты, согласно которым КБ будут 
обязаны: а) получать лицензии на свою деятель-
ность; б) собирать сведения о клиентах, чтобы 
идентифицировать участников оборота ВА; в) 
хранить данные обо всех транзакциях минимум 
пять лет; г) по запросу предоставлять всю ин-
формацию в госорганы. 
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Осуществление антикоррупционного про-
свещения является одним из приоритетных 
направлений в системе мер, направленных на 
профилактику коррупционных нарушений. Не-
случайно раздел XII Национального плана 
противодействия коррупции на 2021–2024 гг., 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 (далее – 
Национальный план)1, определяет основные 
направления повышения эффективности об-
разовательных и иных мероприятий, направ-
ленных на антикоррупционное просвещение и 
популяризацию в обществе антикоррупционных 
стандартов. С учетом приоритетов федерально-

1 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

го центра в антикоррупционной политике по-
добные положения нашли свое отражение в 
региональных актах2.

Национальный план определяет основные 
направления антикоррупционного просвеще-
ния. Базовым моментом здесь выступает вы-
страивание четкого взаимодействия между го-
сударственными органами всех уровней, муни-
ципалитетами, научными и образовательными 

2 Например, Региональный план противодействия 
коррупции на 2021–2024 гг., утв. Указом губернатора 
Тульской области от 24 сентября 2021 г. № 104, содержит 
целый раздел, состоящий из нескольких позиций, по-
священных повышению эффективности образователь-
ных и иных мероприятий, направленных на антикор-
рупционное просвещение и популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов. О выполнении переч-
ня мероприятий органы исполнительной власти еже-
годно докладывают губернатору Тульской области.
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организациями. Далее просветительские меро-
приятия данного раздела можно разделить на 
три блока:

– разработка и реализация специализиро-
ванных образовательных программ, рассчитан-
ных на различные социальные и профессиональ-
ные сообщества (программы магистратуры, 
дополнительные профессиональные програм-
мы, включение в образовательные стандарты 
общего образования и среднего профессиональ-
ного образования положений, предусматрива-
ющих формирование у обучающихся нетерпи-
мого отношения к коррупционному поведению, 
и так далее);

– разработка методического материала по 
вопросам организации и проведения работы по 
антикоррупционному просвещению и популя-
ризации в обществе антикоррупционных стан-
дартов; 

– проведение мероприятий, направленных 
на популяризацию антикоррупционных стан-
дартов и мировоззрения (исследования, семи-
нары, конференции, конкурсы). 

Перечень не являются исчерпывающим. 
В Национальном плане указаны лишь приори-
тетные направления.

Существуют различные подходы к определе-
нию понятия «антикоррупционное просвеще-
ние» и его разграничению со смежными поня-
тиями, такими как «антикоррупционные рекла-
ма» и «пропаганда»3.

 Однако в данном многообразии необходимо 
ориентироваться на правовую природу анти-
коррупционного просвещения и его предмет. 
Определение предмета в правовой науке явля-
ется базой для определения границ как отрасли 

3 Например, 7 октября 2024 г. Комитет Совета Феде-
рации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности провел совещание «Практика осуществле-
ния антикоррупционного просвещения в деятельности 
региональных антикоррупционных комиссий». В сове-
щании также приняли участие депутаты Государствен-
ной Думы Российской Федерации, представители Управ-
ления Президента РФ по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции, Минтру-
да России, Института законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве РФ, РАНХиГС при 
Президенте РФ, представители других федеральных и 
региональных органов власти, общественных и научных 
организаций. Определение понятия «правовое просве-
щение» привело к активным научным дискуссиям, 
одинаково интересным представителям научного и 
профессионального сообщества. 

права и институтов, так и любых правовых яв-
лений в целом. 

Упрощенно предмет антикоррупционного 
просвещения можно определить как внедрение 
антикоррупционных стандартов. Последние 
представляют собой установленную законом 
систему запретов, ограничений и дозволений, 
обеспечивающих предупреждение коррупции. 
Другими словами, это антикоррупционные обя-
занности, которые традиционно ограничивают 
права субъекта4. «Установленные законом» – 
ключевое в определении антикоррупционных 
стандартов.

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации5 права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 
Таким образом, предмет антикоррупционного 
просвещения – обучение и мотивация к надле-
жащему исполнению обязанностей и соблюде-
нию ограничений прав субъектами в целях 
предупреждения (профилактики) коррупции. 
Сфера коррупции здесь вступает видовым при-
знаком обучения и мотивации, направленных 
на обеспечение обороны страны и безопасности 
государства в целом (в профилактических це-
лях). 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее – Закон № 273-ФЗ)6 традиционно считается 
базовым по вопросу профилактики коррупции. 
При этом часто специалисты забывают о суще-
ствовании Федерального закона от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 182-ФЗ)7.

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона № 182-ФЗ пред-
метом его регулирования являются обществен-
ные отношения, возникающие в сфере профи-

4 Преимущественно государственных (муниципаль-
ных) служащих и иных лиц, замещающих должности с 
высокими коррупционными рисками в системе государ-
ственного (муниципального) управления. 

5 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

6 Там же.
7 Там же.
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лактики правонарушений в Российской Федера-
ции в целом. Пункт 12 ч. 1 ст. 6 данного норма-
тивного акта определяет противодействие 
коррупции, а также выявление и устранение 
причин и условий ее возникновения в качестве 
основных направлений профилактики правона-
рушений. Таким образом, Закон № 273-ФЗ не-
обходимо рассматривать в системной совокуп-
ности с Законом № 182-ФЗ. Последний является 
рамочным для отраслевых законов и определя-
ет многие базовые понятия для системы про-
филактики правонарушений.

В ст. 18 Закона № 182-ФЗ дается определение 
правового просвещения и правового информи-
рования: в целях правового просвещения и 
правового информирования субъекты профи-
лактики правонарушений или лица, участвую-
щие в профилактике правонарушений, доводят 
до сведения граждан и организаций информа-
цию, направленную на обеспечение защиты 
прав и свобод человека и гражданина, общества 
и государства от противоправных посягательств. 
Указанная информация может доводиться до 
сведения граждан и организаций путем при-
менения различных мер образовательного, вос-
питательного, информационного, организаци-
онного или методического характера.

Легальное определение рассматривает пра-
вовое просвещение и правовое информирование 
в системной связи, не устанавливая между ними 
каких-либо различий, и рассматривает их весь-
ма широко. Таким образом, ключевым момен-
том здесь является доведение информации до 
адресата, и законодатель не считает принципи-
альным вопрос о том, каким образом эта цель 
будет достигнута. Следовательно, согласно по-
зитивному подходу к правоприменению и 
правопониманию реклама и пропаганда явля-
ются частными случаями правого просвещения 
и информирования. 

В Тульской области антикоррупционному 
просвещению уделяется огромное значение. 
Региональный план противодействия корруп-
ции на 2021–2024 годы, утвержденный Указом 
губернатора Тульской области от 24 сентября 
2021 г. № 1048, содержал целый раздел, состоя-
щий из нескольких позиций, направленных на 
повышение эффективности образовательных и 
иных мероприятий, направленных на антикор-

8 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

рупционное просвещение и популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов. При 
их формировании учитывались как позиции 
федерального центра, так и региональный опыт, 
который в ряде позиции является передовым. 

Осуществление антикоррупционного про-
свещения можно разделить на три основные 
группы:

– просвещение сотрудников антикоррупци-
онных служб региона в целях постоянного по-
вышения их квалификации;

– государственных и муниципальных служа-
щих;

– граждан. 
Первое направление предусматривает само-

развитие и профессиональное развитие.
Саморазвитие включает в себя изучение 

нормативного и методического материала, 
правоприменительной практики, а также про-
ведение и участие в различных научно-практи-
ческих специализированных мероприятиях. 
Профессиональное развитие реализуется со-
гласно общим положениям, определенным в 
ст. 62 Федерального закона от 27 июля 2004  г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»9. Оно направлено на 
поддержание и повышение гражданским служа-
щим профессионального уровня и включает в 
себя дополнительное профессиональное обра-
зование и иные мероприятия по профессиональ-
ному развитию.

Повышение квалификации государственных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, 
осуществляется по дополнительным профессио-
нальным программам (далее – ДПО) в области 
противодействия коррупции, согласованным с 
Администрацией Президента РФ.

В качестве передового опыта в иных меро-
приятиях профессионального развития следует 
отметить, что Тульская область выступила ини-
циатором проведения служебных стажировок в 
сфере противодействия коррупции, предусмо-
тренных Постановлением Правительства РФ от 
18 мая 2019 г. № 618 «Об утверждении Положе-
ния о прохождении служебной стажировки го-
сударственными гражданскими служащими 
Российской Федерации»10. Были проведены 
стажировки для сотрудников антикоррупцион-

9 Там же.
10 Там же.
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Представители антикоррупционного органа 
входят в методический совет по рассмотрению 
программ ДПО сотрудников органов публичной 
власти Тульской области. В рамках данной дея-
тельности разрабатываются обучающие занятия 
по противодействию коррупции для курсов ДПО, 
реализуемых по заданию Правительства Туль-
ской области. В частности соответствующие 
разделы подготовлены для курсов «Основы го-
сударственной службы» и «Контрактная система 
в сфере закупок товаров, работ, услуг: управле-
ние и правовое регулирование». Сотрудники 
Антикоррупционного органа проводят занятия 
(лекции и семинары) со слушателями по своим 
тематическим разделам курсов.

Сотрудники органов исполнительной власти 
на постоянной основе проводят обучение по 
программам ДПО, проводимым как Правитель-
ством Тульской области, так и учебными заве-
дениями региона. В программах «Основы госу-
дарственной службы» и «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг: управление 
и правовое регулирование» содержатся блоки по 
темам профилактики коррупции. 

На сайте «Корпоративный университет Пра-
вительства Тульской области» (https://university.
tularegion.ru/) размещены разработанные анти-
коррупционным органом интерактивные курсы 
по теме «Противодействие коррупции», которые 
могут быть использованы и обычными гражда-
нами. 

Организована системная работа по анти-
коррупционному просвещению обучающихся 
образовательных учреждений общего, дополни-
тельного, среднего профессионального образо-
вания Тульской области в соответствии с планом 
министерства. Это наиболее активная категория 
населения и наше будущее. 

Для них проводятся информационно-про-
светительские мероприятия различного форма-
та (классные часы, круглые столы, викторины, 
тематические конкурсы, форумы и т. д.). К уча-
стию в проведении данных мероприятий актив-
но привлекались представители правоохрани-
тельных и надзорных органов.

Учитывая интерес молодежи к данным ме-
роприятиям, высокий уровень подготовки к ним, 
Комиссия по координации работы по противо-
действию коррупции в Тульской области под 
председательством губернатора Тульской об-
ласти (протокол заседания от 26 декабря 2023 г.) 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ных органов Орловской, Мурманской и Ленин-
градской областей, Республики Чувашия. Ими 
были изучены практики централизации анти-
коррупционной работы, профилактики корруп-
ции в сфере закупок и выделения средств госу-
дарственной поддержки, цифровой трансфор-
мации деятельности регионального антикорруп-
ционного органа. Сотрудники антикоррупцион-
ного органа Тульской области также прошли 
взаимные служебные стажировки в региональ-
ных антикоррупционных органах Чувашской 
Республики, Орловской и Ленинградской обла-
стей, где на практике изучили опыт коллег по 
проведению контроля за соответствием расхо-
дов, взаимодействия с органами прокуратуры и 
правоохранительными органами, а также иные 
формы и методы антикоррупционной работы, 
применяемые в данных субъектах.

В ходе взаимного обсуждения в рамках учеб-
но-методического семинара Генеральной про-
куратуры Российской Федерации для предста-
вителей подразделений по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений (ноябрь 
2023 г.) с участием представителей Управления 
Президента РФ по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции 
была достигнута договоренность о заключении 
соглашения о взаимодействии между региональ-
ными антикоррупционными органами Тульской 
области и Луганской Народной Республики, в 
рамках которого в феврале 2024 г. организована 
служебная стажировка для сотрудников управ-
ления по противодействию коррупции при 
Главе Луганской Народной Республики.

Опыт проведения подобных мероприятий 
показал, что взаимные служебные стажировки 
сотрудников региональных антикоррупционных 
органов субъектов РФ являются эффективным 
инструментом их профессионального развития. 

Активное самостоятельное и профессиональ-
ное развитие сотрудников антикоррупционного 
органа субъекта качественно влияет на вторую 
группу мероприятий – просвещение государ-
ственных и муниципальных служащих в целом. 

Антикоррупционный орган сотрудничает с 
учебными заведениями региона по вопросу 
антикоррупционного просвещения, в том числе 
проводятся занятия со студентами и лицами, 
обучающимися по соответствующим програм-
мам. С Тульским государственным университе-
том заключено соглашение о сотрудничестве. 
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рекомендовала совету ректоров высших учебных 
заведений Тульской области, министерству об-
разования Тульской области, комитету Тульской 
области по науке и инноватике рассмотреть во-
прос о мерах стимулирования (поощрения) 
студентов, принимающих участие в работе на-
учно-практических конференций, семинаров, 
публичных лекций, круглых столов, в научных 
исследованиях антикоррупционной направлен-
ности, проводимых на федеральном уровне и 
уровне субъектов Российской Федерации.

В работе с гражданами используется различ-
ного рода информирование: реклама, разъясни-
тельная работа через СМИ. 

Таким образом, антикоррупционное про-
свещение представляет собой пока еще не 
правовой институт, но четко сформированный 

и значительный элемент института правового 
просвещения, направленного на профилактику 
правонарушений в Российской Федерации. Так-
же антикоррупционное просвещение является 
активно развивающимся социальным институ-
том, в него вовлечены широкие социальные 
группы. На примере Тульской области проиллю-
стрировано, как участники системно вносят 
вклад в его развитие: нормативное регулирова-
ние, развитие доктрины, практическая органи-
зация мероприятий. 
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И не сдадим экзамен жизни честно.
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Аннотация: посвящена памяти доктора юридических наук, кандидата философских наук, про-
фессора Анатолия Дмитриевича Селюкова, исследуются разработанные им научные концепции 
в определенные периоды жизни, а также творческий путь, который был наполнен различными 
научными открытиями в области финансового права и бюджетного права. 
Ключевые слова: нормы, бюджетное право, публичное управление, публично-правовые об-
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Abstract: the article, dedicated to the memory of doctor of law, candidate of philosophy, professor 
Anatoly Dmitrievich Selyukov, examines the scientifi c concepts developed by the scientist in different 
periods of his life, his creative path, which was fi lled with various scientifi c discoveries in the fi eld of 
fi nancial law and budget law.
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Жизнь любого человека соткана из момен-
тов, событий, встреч. На своем пути эти встречи 
обременены разными людьми, которые являют-
ся нашими учителями. Моя встреча с Анатолием 
Дмитриевичем Селюковым была инициирована 
моим Учителем – Мариной Валентиновной Ка-
расевой, – в связи с защитой кандидатской ра-
боты в 2006 г. на тему «Государство как субъект 
бюджетного права». Анатолий Дмитриевич был 
моим официальным оппонентом. 

Он читал мою диссертацию и задавал мне 
различные вопросы про федерализм, суверени-
тет и «суверенность», субъектов бюджетного 
права и их компетенцию, но совершенно под 
другим углом видения исследуемых мной явле-
ний в праве. И это потому, что Анатолий Дми-
триевич был философом в праве. С этой позиции 
его замечания и предложения в процессе науч-
ного исследования приобрели для меня особую 
ценность.

Люди, которые причастны к твоему рожде-
нию в науке, – не умирают, они для тебя живут 
вечно. Анатолий Дмитриевич Селюков как уче-



72 PUBLIC LAW REVIEW. 2024. № 4

ный-философ, профессор права, внес существен-
ный вклад в науку финансового права, в теорию 
бюджетного права, способствуя и моему рожде-
нию на научном поприще. Работы профессора 
читают, ссылаются на них, рекомендуют студен-
там, магистрантам, они важны для аспирантов 
и ученых, а значит, его идеи продолжают свою 
жизнь дальше. 

Научное наследие Анатолия Дмитриевича 
Селюкова имеет историю развития. Его началом 
можно считать ранние работы: «Бюджетное 
право России»1и «Государственный и муници-
пальный кредит: правовое обеспечение»2.

Фундаментальный вклад в развитие финан-
сово-правовой доктрины внесла докторская 
диссертация А. Д. Селюкова «Правовое обеспе-
чение оптимизации межбюджетных отношений 
в Российской Федерации» (М., 2003), которая 
определила научные интересы ученого. Далее 
из-под его пера выходят монографии «Правовое 
регулирование межбюджетных отношений в 
Российской Федерации» (М., 2003), «Финансовое 
обеспечение местного самоуправления. Про-
блемы правового регулирования» (М., 2003).

В научных работах А. Д. Селюкова межбюд-
жетные отношения рассматриваются как само-
стоятельный правовой институт бюджетного 
права. Особую значимость приобретают вопро-
сы о муниципальных образованиях как субъек-
тах финансового права в механизме бюджетно-
го регулирования, анализируются правовые 
аспекты понятия «бюджетная деятельность го-
сударства (муниципального образования)». 

Интересен взгляд автора на особенности и 
проблемы бюджетной деятельности муници-
пальных образований, которая имеет комплекс-
ный характер. 

Как считал А. Д. Селюков, необходимо соз-
дать действенный механизм реализации основ-
ных жизненных потребностей жителей неболь-
ших городов и сел: в доступности к электриче-
ству, теплу, медицинской помощи и другим 
важнейшим услугам. Не все зависит только от 
объемов финансирования, но эти объемы порой 
становятся центральными. Если в крупных го-
родах еще можно говорить о наличии муници-

1 См.: Бюджетное право России : учеб. пособие / под 
ред. О. Н. Горбуновой, А. Д. Селюкова, Ю. В. Друговой. М., 
2002. 192 с.

2 См.: Селюков А. Д. Государственный и муниципаль-
ный кредит : правовое обеспечение. М., 2000. 64 с.

пальных услуг, определенных государственными 
стандартами, то в мелких поселениях функции 
органов местной власти сводятся к передаче 
социальных выплат нуждающемуся населению. 

В работах, посвященных бюджетной деятель-
ности муниципальных образований, А. Д. Селю-
ков неоднократно подчеркивал, что форма от-
ношений государства и местного самоуправле-
ния отличается от отношений, складывающихся 
между двумя уровнями бюджетной системы 
государства. В рамках взаимодействия трех 
уровней власти (Федерации, ее субъектов и мест-
ного самоуправления) выделяются две формы 
близких друг к другу отношений. Отношения 
Федерации и ее субъектов базируются на прин-
ципе федерализма. Что касается отношений 
Федерации и ее субъектов, вместе взятых и 
каждого в отдельности (в целом речь идет о го-
сударстве), с органами местного самоуправле-
ния, то этот тип отношений пока, по мнению 
ученого, не получил своего определения. 

С позиции А. Д. Селюкова, отношения госу-
дарства и органов местного самоуправления не 
могут быть такими же, как отношения между 
Федерацией и ее субъектами – это две разные 
формы отношений3. 

Проблемы, поднятые в работах А. Д. Селюко-
ва, не теряют актуальности по сей день, ибо на-
учные дискуссии по поводу разграничения 
компетенции государства, государственных 
органов, муниципального образования и орга-
нов местного самоуправления продолжаются. 
Соответственно, живет научная теория А. Д. Се-
люкова о двух формах отношений: государства 
и муниципального образования как публично-
правовых субъектах финансового права. 

В работах ученого по бюджетно-правовой 
тематике сделан акцент на исследовании по-
нятия «бюджет»4. По мнению Анатолия Дмитри-
евича, законодатель слишком широко его тол-
кует, при этом понятие «бюджет» необходимо 

3 См.: Селюков А. Д. Финансовое обеспечение мест-
ного самоуправления. Проблемы правового регулиро-
вания. М., 2003. С. 37, 38.

4 См.: Селюков А. Д. Бюджет в структуре государства // 
Применение права в России и мире : теория и практика : 
сборник трудов XVI Междунар. науч. конф. Москва, 
21 апреля 2016 г. / [под ред. Н. И. Архиповой]. М., 2016. 
С. 281–286 ; Его же. Критерии классификации публичных 
платежей в бюджеты бюджетной системы РФ // Ученые 
труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 
2017. № 3 (46). С. 111–118. 
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рассматривать как централизованный денеж-
ный фонд государства (муниципального обра-
зования) и форму оперативного направления 
денежных средств на определенные цели5. Позд-
нее были опубликованы статьи, посвященные 
межбюджетным отношениям современного 
этапа6. 

Изучение научного наследия А. Д. Селюкова 
позволяет выявить различные сферы его инте-
ресов в финансовом праве. И везде ученый искал 
ответ о сущности правовых явлений, целей, 
публичных интересов7. 

С позиции А. Д. Селюкова «финансовая дея-
тельность государства» по смыслу является раз-
новидностью целенаправленной деятельности 
публично-правовых образований и их уполно-
моченных органов, должностных лиц по форми-
рованию, распределению и использованию 
бюджета, а также обеспечению публичных ин-
тересов с помощью иных финансовых инстру-
ментов. В большинстве своем специалисты по 
финансовому праву, как отмечает автор, дают 
определение финансовой деятельности государ-
ства и включают в его конструкцию указание, 
для чего осуществляется эта деятельность8. 
Меньше всего внимания в финансово-правовой 
науке уделяется признаку целенаправленности 
финансово-правовой деятельности государства. 
Этот показатель, как правило, остается за бортом 

5 См.: Селюков А. Д. Правовое регулирование меж-
бюджетных отношений в Российской Федерации. М., 
2003. С. 12.

6 См.: Селюков А. Д. Некоторые вопросы бюджетной 
реформы // Право и государство. 2005. № 4. С. 97–103 ; 
Его же. Межбюджетные отношения на современном 
этапе //  Правовые проблемы развития социальной сфе-
ры в Российской Федерации : доклады и сообщения 
V Междунар. конф. / под ред. Н. И. Архиповой, Ю. А. Ти-
хомирова, Н. И. Косяковой / ФАО «РГУП», Ин-т экономи-
ки, управления и права. М., 2005. С. 432–442. 

7 См.: Селюков А. Д. Понятие налоговой системы и 
особенности ее проявления в Кабардино-Балкарии //  
Проблемы управления безопасностью сложных систем : 
труды XIV Междунар. конф. / ФАО РГУП. М., 2006. С. 170–
176 ; Его же. Понятие валютного регулирования // Про-
блемы управления безопасностью сложных систем  : 
труды XIV Междунар. конф. / РАН, ФАО РГУП. М., 2006. 
С. 121–125.

8 См.: Соколова Э. Д. Теоретические и правовые ос-
новы финансовой деятельности государства и муници-
пальных образований / под ред. Е. Ю. Грачевой. М., 2007. 
С. 38 ; Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Хи-
мичева. М., 2003. С. 85 ; Болтинова О.  В. Бюджетное 
право. М., 2005. С. 25.

научных изысканий. Возможно, поэтому «куда 
идет король» в финансовой сфере, остается для 
непосвященных большим секретом. Проходит 
время, и возникает понимание, что надо было 
выбирать другой путь9. 

Профессора А. Д. Селюкова постоянно при-
глашали в творческие коллективы как соавтора 
монографий и учебников, которые издавались 
в центральных научных издательствах. Так, он 
участвовал в написании следующих коллектив-
ных монографий: «Финансово-правовое регу-
лирование обязательных платежей, уплачивае-
мых  в  федеральный  бюджет Российской 
Федерации»10, «Финансовое право в условиях 
развития цифровой экономики»11 , «Принципы 
финансового права»12, «Институты бюджетного 
и налогового права в условиях развития цифро-
вой экономики»13. 

А. Д. Селюков приезжал в Воронеж и имел 
дружественную связь с кафедрой финансового 
права ВГУ, на основе которой образована Во-
ронежская школа финансового права во главе с 
доктором юридических наук, профессором 
М. В. Карасевой. С участием А. Д. Селюкова был 
подготовлен ряд учебников по финансовому 
праву под редакцией М. В. Карасевой14. 

Кроме того, он принимал активное участие 
в подготовке учебников «Налоговое право»15, 
«Актуальные проблемы финансового права»16, а 
также учебных пособий «Бюджетные споры»17, 
«Актуальные проблемы финансового права»18. 

9 См.: Селюков А. Д. Принцип системности в бюджет-
ном праве // Финансовое право. 2012. № 6. С. 19–23.

10 См.: Под ред. И. А. Цинделиани, А. Д. Селюкова. М., 
2018.

11 Под ред. И. А. Цинделиани. М., 2019.
12 См.: Циделиани И. А. Принципы финансового пра-

ва. М., 2022. С. 39–58.
13 См.: Цинделиани И. А. Институты бюджетного и 

налогового права в условиях развития цифровой эконо-
мики. М., 2023. С. 39–58.

14 См.: Финансовое право : учебник / под ред. 
М. В. Карасевой. М., 2006 ; Финансовое право : учеб. по-
собие для бакалавров / под ред. М. В. Карасевой. М., 2013. 

15 См.: Под ред. И. Ш. Килясханова. М., 2015.
16 См.: Под ред. под ред. А. Д. Селюкова, И. А. Цинде-

лиани. М., 2019.
17 См.: Бюджетные споры : учеб. пособие / под ред. 

К. Т. Анисина, Т. А. Вершило, В. В. Кикавеца, О. А. Бабаян 
[и др.]. М., 2020.

18 См.: Актуальные проблемы финансового права : 
учеб. пособие / под ред. А. Д. Селюкова, И. А. Циделиани. 
М., 2024.
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Предвестниками фундаментальных исследо-
ваний А. Д. Селюкова являлись многочисленные 
выступления на научных конференциях и пу-
бликации в периодических научных изданиях. 
В последние годы профессор разрабатывал тео-
рию национального, публичного интереса в 
финансовом праве, все чаще говорил о роли 
финансового права и целях реализации задач 
государства. 

В этом цикле из-под пера ученого вышло 
немало работ: «Финансовая деятельность госу-
дарства как категория финансового права»19, 
«Противоречия публично-правового метода и 
возможности защиты публичных интересов 
через целеполагание в законодательстве»20, «Не-
которые аспекты понимания миссии финансо-
вого права как отрасли национального права»21, 
«Публичный интерес в решениях КС РФ и ВС РФ 
в процессе рассмотрения дел по налогообложе-
нию»22 и др.

Представляет интерес научная концепция 
ученого по проблеме миссии финансового пра-
ва. Как отмечал А. Д. Селюков, «миссия финан-
сового права на любом этапе его развития на-
целивает государство на разрешение стратеги-
ческих, глубинных проблем национального об-
щества посредством различных финансово-
правовых инструментов. Если понятие сущности 
финансового права отражает его способность 
юридизировать финансовые отношения, опре-
делить статус их субъектов, порядок их деятель-
ности и ответственность за нарушения пред-
писанного порядка, то учет миссии названной 
отрасли права придает его правовым нормам 

19 См.: Селюков А. Д. Финансовая деятельность госу-
дарства как категория финансового права // Государство 
и право. 2016. № 4. С. 73–80.

20 См.: Селюков А. Д., Вершило Т. А. Противоречия 
публично-правового метода и возможности защиты 
публичных интересов через целеполагание в законода-
тельстве // Ученые труды Российской академии адвока-
туры и нотариата. 2021. № 2 (61). С. 77–84.

21 См.: Бочкарева Е. А., Селюков А. Д., Бадмаев Б.  Г. 
Некоторые аспекты понимания миссии финансового 
права как отрасли национального права // Финансовое 
право. 2021. № 7. С. 3–6.

22 См.: Селюков А. Д., Вершило Т. А., Бадмаев Б. Г. Пу-
бличный интерес в решениях КС РФ и ВС РФ в процессе 
рассмотрения дел по налогообложению // Российское 
правосудие. 2022. № 9. С. 102–108. 

нацеленность на достижение социально про-
лонгированного результата»23. 

Таким образом, по мнению Анатолия Дми-
триевича, «если сущность финансового права 
связана совокупностью правовых, то миссия 
финансового права, сохраняя его содержатель-
ные аспекты, дополнительно учитывает цели и 
предназначение финансовой деятельности го-
сударства. Оправданность такого толкования 
вытекает из того факта, что финансовая деятель-
ность государства является причиной появления 
правовых норм и реализуется в процессе всего 
периода функционирования правоотношений, 
является проявлением вовне воли государства, 
в свою очередь направленной на реализацию 
сущности государства»24. Миссия финансового 
права, как писал профессор, «помимо обеспече-
ния качества правового регулирования финан-
совых правоотношений, включает в себя реше-
ние задачи реализации интересов государства 
и стратегических проблем национального обще-
ства финансово-правовыми инструментами. 

В силу неблагополучного состояния эконо-
мики, в том числе публичных финансов, а также 
необходимости учета кризисных явлений в со-
циальной и иных значимых для общества сфе-
рах, перед финансовым правом ставятся новые 
задачи активного участия в разрешении проблем 
современной повестки государственного и об-
щественного развития. В этом плане особую 
значимость приобретают вопросы востребован-
ности отрасли финансового права для решения 
стратегических задач государственного разви-
тия и реализации ценностных характеристик 
России, закрепленных в ст. 75.1 Конституции 
РФ»25.

В финансово-правовой науке длительное 
время ведутся дискуссии по поводу дефиниции 
«публичный интерес», в этом плане заслужива-
ющим внимание является научный подход 
А. Д. Селюкова к ее толкованию. Так, профессор 

23 См.: Бочкарева Е. А., Селюков А. Д., Бадмаев Б. Г. 
Некоторые аспекты понимания миссии финансового 
права как отрасли национального права // Финансовое 
право. 2021. № 7. С. 3–6.

24 См.: Селюков А. Д. Финансовая деятельность госу-
дарства как категория финансового права // Государство 
и право. 2016. № 4. С. 73–80.

25 Селюков А. Д. Учет диалектики публичных и част-
ных интересов в процессе осуществления финансовой 
деятельности государства // Публичное право сегодня. 
2016. № 1. С. 13.
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отмечал, что «государственные интересы есть 
лишь часть публичных интересов, они связаны 
с государством, которое обеспечивает их реали-
зацию. Государство формирует свой круг инте-
ресов, оформляет их нормами права и фиксиру-
ет в документах как основе для их последующей 
реализации. Государственные интересы являют-
ся «сгустком» публичных интересов, во многом – 
основой их реализации, поскольку призваны 
отражать сущность в целом государства либо 
всех его публично-правовых образований как 
составных элементов единого государства. 

Поскольку современное государство по сво-
ей сущности есть само население, политически 
организованное и проживающее на определен-
ной территории, то с учетом территориального 
признака государственный интерес различается 
по степени обобщения потребностей населения: 
общефедеральный уровень, региональный уро-
вень и местный уровень, имеющий в России свои 
два подуровня. 

Публичные интересы могут совпадать с ин-
тересами государства и в этом случае становят-
ся частью государственных интересов. В другом 
случае государство может допускать их реали-
зацию в рамках правомерной деятельности либо 
может бороться с ними, устанавливать запрет на 
их реализацию.

При этом не всякий общественный интерес 
может стать интересом для государства. Инте-
ресом государства становятся только те потреб-
ности, которые имеют наиболее существенное 
значение для жизнедеятельности общества, 
имеют долговременное, стратегическое значе-
ние. А интересы общества, тем более его отдель-
ной части, могут носить сиюминутный характер, 
затрагивать малозначимые вопросы. Суще-
ственным аспектом для понимания соотноше-
ния государственных и публичных интересов 
является то, что государственные интересы не 
могут быть вне общей совокупности публичных 
интересов. В этом смысле можно считать, что 
своеобразным критерием государственного под-
хода, оценки государственности таковых инте-
ресов всегда должно быть их соответствие наи-
более важным, долговременным потребностям 
(интересам) общества»26.

26 Селюков А. Д. Учет диалектики публичных и част-
ных интересов в процессе осуществления финансовой 
деятельности государства // Публичное право сегодня. 
2016. № 1. С. 13.

Исходя из позиции автора необходимо раз-
личать государственный, общественный и пу-
бличный интерес, каждый из которых имеет 
свои особенности. 

«Критерием государственного интереса яв-
ляются:

– существенное значение для жизнедеятель-
ности общества;

– долговременное и стратегическое значе-
ние;

– не могут быть вне совокупности публично-
го интереса.

Критерием отграничения общественных 
интересов является их сиюминутный характер, 
и затрагивают малозначимые вопросы»27. 

Научные идеи и неординарные подходы 
часто встречаются в научных работах Анатолия 
Дмитриевича Селюкова, просачиваясь в дис-
куссии ученых его цитирующих, труды молодых 
последователей, находя свою поддержку. 

Чем дальше уходит время, тем ярче в памяти 
события о различных встречах и людях, которые 
их наполняли, а память о светлом человеке всег-
да содержит хорошие впечатления и живет веч-
но. 
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

1. Общие положения
1.1. К публикации принимаются материалы, содержащие результаты научных исследований, 

оформленные в виде полных статей, кратких сообщений, обзоров. В журнале могут быть опубли-
кованы рецензии, материалы и обзоры проведенных научных конференций (форумов, семинаров).

1.2. Содержание присылаемых в редакционную коллегию журнала материалов и их оформление 
должно соответствовать установленным требованиям.

1.3. Материалы необходимо представлять в редакционную коллегию по адресу электронной 
почты: review@law.vsu.ru

1.4. Подписанный автором (соавторами) текст публикации оформляется одним файлом, кото-
рый содержит следующую информацию и структуру:

– индекс УДК;
– название статьи на русском и английском языках;
– инициалы и фамилию автора (соавторов) на русском и английском языках;
– наименование образовательной, научной или иной организации, в которой автор (соавторы) 

работает или занимает соответствующую должность, на русском и английском языках;
– дату направления материала в редакцию журнала;
– аннотацию статьи на русском и английском языках;
– ключевые слова на русском и английском языках;
– текст статьи;
– библиографический список на русском языке, который составляется в порядке алфавита 

из научных источников, приведенных в ссылках по тексту статьи;
– сведения об авторе (соавторах) на русском и английском языках с полным указанием фамилии, 

имени, отчества, ученой степени, ученого звания, основного места работы, занимаемой должности, 
адреса электронной почты.

1.5. Для аспирантов и соискателей дополнительно необходимо прислать в редакцию журнала 
выписку из протокола заседания кафедры (сектора, подразделения организации) о рекомендации 
присланного материала к опубликованию в журнале или краткий отзыв научного руководителя 
с рекомендацией опубликования статьи.

1.6. Статьи, направляемые в редакцию, подлежат рецензированию и в случае положительной 
рецензии – научному и контрольному редактированию.

1.7. Решение о публикации статьи принимается редакционной коллегией журнала.
1.8. Плата с авторов за публикацию статей не взимается.

2. Требования к оформлению материалов, направляемых в редакционную коллегию 
журнала для опубликования

2.1. Текст печатается в текстовом редакторе WinWord шрифтом Times New Roman 14-го кегля 
(размера) через 1,5 интервала.

2.2. Все поля на листе составляют по 2 сантиметра.
2.3. Объем статьи не должен превышать 16–18 страниц (к сведению: 22 страницы, или 40 000 

знаков, включая пробелы и знаки препинания, составляют один печатный лист).
2.4. Сноски оформляются постранично, нумерация сквозная.
2.5. Оформление сносок осуществляется в соответствии с ГОСТом 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». Во избежание ошибок редакционная коллегия 
рекомендует авторам самостоятельно не сокращать сноски, всякий раз приводя полные сведения 
о цитируемом источнике.
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2.6. Все страницы рукописи следует пронумеровать.
2.7. Наименования организаций, органов государственной власти, учреждений, международных 

организаций не сокращаются. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением общеизвестных, 
должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.

2.8. Все таблицы должны быть упомянуты в тексте. Каждая таблица печатается на отдельной 
странице и нумеруется соответственно первому упоминанию ее в тексте. Каждый столбец (колон-
ка) должен иметь короткий заголовок (в нем могут быть использованы сокращения, аббревиатуры). 
Разъяснения терминов, аббревиатур помещаются в сноске (примечаниях), а не в названии таблиц. 
Для сноски применяется символ *. Если используются данные из другого опубликованного или 
неопубликованного источника, то приводится полностью его название.

2.9. Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и представлены в виде отдельных 
файлов.

2.10. Иллюстрации (фотографии) могут быть черно-белыми и цветными, отсканированы с раз-
решением 300 точек на дюйм и сохранены в отдельном файле в формате tif или jpg.

3. Рецензирование материалов, поступающих в редакцию
3.1. Все материалы, поступающие в редакцию журнала, соответствующие его тематике, под-

вергаются рецензированию с целью их экспертной оценки.
3.2. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых ма-

териалов.
3.3. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции журнала в течение пяти лет.
3.4. Редакция журнала направляет авторам представленных материалов копии рецензий или 

мотивированный отказ.

4. Решение о публикации и отказ в публикации
4.1. Автор, направляя в журнал текст статьи, обязуется до принятия решения о публикации 

не представлять идентичный материал другим печатным изданиям.
4.2. В случае если для принятия решения о публикации необходимы познания в узкой области 

юриспруденции, редакционная коллегия направляет статью для заключения специалистам или 
экспертам.

4.3. В отдельных случаях возможна доработка (улучшение качества) статьи автором по реко-
мендации редакционной коллегии. Статья, направленная автору на доработку, должна быть воз-
вращена в исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие 
сроки. К переработанной рукописи автору (соавторам) необходимо приложить письмо, содержащее 
ответы на сделанные редакцией замечания и поясняющее все произведенные в статье изменения.

4.4. Отказ в публикации возможен в случаях:
– несоответствия статьи профилю и специфике журнала;
– грубых нарушений, допущенных при цитировании, в том числе при ссылках на нормы права;
– несоответствия статьи критериям научного уровня и практической полезности;
– отрицательного заключения редакционной коллегии;
– опубликования статьи в иных изданиях или представления статьи для опубликования иден-

тичных материалов в другие издания;
– несоответствия статьи предъявляемым требованиям к оформлению материалов.
4.5. Рукописи, представленные для публикации, не возвращаются.
4.6. Мнение редакционной коллегии не всегда может совпадать с точкой зрения автора.
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INFORMATION

REQUIREMENTS TO THE MATERIALS DIRECTED TO AN EDITORIAL 
BOARD OF THE JOURNAL FOR PUBLICATION

1. General provisions
1.1. To the publication the materials containing the results of scientifi c researches issued in the form 

of full articles, short messages, reviews are accepted. Reviews and materials reviews of the held scientifi c 
conferences (forums, seminars) can be published in the journal.

1.2. The content of the materials sent to the editorial board of the journal and their arrangement must 
conform to the established requirements

1.3. Materials should be sent to the editorial board by e-mail: review@law.vsu.ru
1.4. The text of the publication signed by the author (coauthors) should be made out by one fi le which 

contains the following information and structure:
– UDC identifi  er;
– article heading in Russian and in English;
– author’s (coauthors’) initials and surnames in Russian and in English;
– name of educational, scientifi  c or other organization where the author (coauthors) works (or holds 

any appointment) in Russian and in English;
– date of directing materials to the editorial board of the journal;
– summary of the article in Russian and in English;
– key words in Russian and in English;
– text of article;
– list of bibliography (this list shall be prepared in alphabetical order and contain names of scientifi c 

sources mentioned in footnotes);
– data on the author (coauthors) in Russian and in English with the full indication of a surname, name, 

middle name, academic degree, academic status, primary place of employment, post, e-mail.
1.5. For postgraduate students and degree seeking students it is also necessary to send an extract from 

the minutes of chair (sector, division of the organization) about the recommendation of the sent material 
to publication in the journal or a short response of the research supervisor with the recommendation of 
publication of article to editorial board of the journal.

1.6. Articles sent to the editorial board shall be reviewed, and in case of the positive review – scientifi c 
and control correcting.

1.7. The decision on the publication of the article is made by the editorial board of the journal.
1.8. The publication of articles is free of charge.

2. Requirements to arrangement of the materials directed to the editorial board of the journal 
for publication 

2.1. The text is printed in a text editor of WinWord; font – Times New Roman; size – 14th; interval – 
1,5.

2.2. All page sides shall be 2 centimeters.
2.3. The volume of article shouldn't exceed 16–18 pages (note: 22 pages, or 40 000 symbols, including 

gaps and punctuation marks, make one printed page).
2.4. References are made out page by page. Numbering goes through.
2.5. References are arranged according to state standard specifi  cation 7.0.5 – 2008 "The bibliographic 

references. General requirements and rules of drawing up". In order to avoid mistakes the editorial board 
recommends not to reduce references independently, each time pointing out full data on the citing source.

2.6. All pages of the manuscript should be numbered.
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2.7. Names of the organizations, public authorities, institutions, international organizations aren't 
reduced. All abbreviations and reductions, except for well-known, shall be deciphered at the fi rst use in 
the text.

2.8. All tables shall be mentioned in the text.
Each table is printed on the separate page and numbered according to its fi rst mention in the text.
Each column must have short heading (reductions and abbreviations can be used there). Explanations 

of terms, abbreviations are located in references (notes), but not in the table headings. The symbol * is 
applied for references. If data from other published or unpublished source are used, its heading has to be 
named completely.

2.9. Schemes and charts shall be numbered and submitted in separate fi les.
2.10. Illustrations (photos) can be black-and-white or colored, scanned with the dimension of 300 dots 

perinch and kept in the separate fi le in the tif or jpg format.

3. Reviewing of the materials coming to edition
3.1. All materials sent to editorial offi ce of the magazine, corresponding to its subject are exposed 

to reviewing for the purpose of their expert assessment.
3.2. All reviewers are recognized specialists in subject of the reviewed materials.
3.3. Reviews are stored in the publishing house and in editorial offi ce of the magazine within 5 years.
3.4. Editorial offi  ce of the magazine sends the copy of reviews or motivated refusal to authors of the 

presented materials.

4. The decision to publish and to refuse publication
4.1. Sending the article to the journal, the author is obliged not to represent identical material to other 

publishers before decision on the publication is made.
4.2. The editorial board sends articles for the conclusion to specialists or experts in case if knowledge 

of narrow area of law is necessary to make decision on the publication.
4.3. According to the recommendation of the editorial board completion (quality improvement) of 

article by the author is in some cases possible. Article sent to the author to completion has to be returned 
in the corrected form together with its initial version in the shortest terms. The author (coauthors) needs 
to attach the letter containing answers to the remarks made by edition and explaining all changes made 
in article to the processed manuscript.

4.4. Refusal in the publication is possible in cases:
– article’s discrepancy to a profi  le and specifi  cs of the journal;
– the rough violations in citing including references to statute rules;
– article’s discrepancy to scientifi  c level and practical usefulness criteria;
– negative conclusion of the editorial board;
– the article (or identical materials) is published or submitted for publication in other printed editions;
– noncompliance of the article with the requirements for the design of materials.
4.5. Manuscripts submitted for publication are not returned.
4.6. The opinion of the editorial board does not always coincid e with the author’s point of view.
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