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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ

УДК 342.5
DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2023/3/8–17

О ПРИНЦИПАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Т. М. Бялкина
Воронежский государственный университет

ON THE PRINCIPLES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
IN THE UNIFIED SYSTEM OF PUBLIC POWER

T. M. Byalkina
Voronezh State University

Аннотация: статья посвящена анализу современных подходов к сущности местного самоуправ-
ления, его принципам, их видам и содержанию, соотношению с принципами единой системы 
публичной власти в связи с конституционной реформой 2020 г. и предстоящей реформой зако-
нодательства о местном самоуправлении.
Ключевые слова: публичная власть, система публичной власти, местное самоуправление, ос-
новные принципы местного самоуправления, принципы единой системы публичной власти.

Abstract: the article is devoted to the analysis of modern approaches to the essence of local self-go-
vernment, its principles, their types and content, correlation with the principles of a unifi ed system of 
public power in connection with the constitutional reform of 2020 and the upcoming reform of legis-
lation on local self-government.
Key words: public power, the system of public power, local self-government, the basic principles of 
local self-government, the principles of a unifi ed system of public power.

В ходе реформ, связанных с кардинальны-
ми изменениями сущности, функциональной 
направленности, основных характеристик тех 
или иных публично-властных институтов, всег-
да актуализируется вопрос о допустимых пре-
делах этих преобразований, их соответствии 
базовым принципам российской государствен-
ности. К числу подобных реформ относится и 
конституционная реформа 2020 г.1, затронувшая 
практически все аспекты организации и функ-

1 О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной 
власти : закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. 
№ 11. Ст.1416. 

© Бялкина Т. М., 2023 

ционирования публичной власти в Российской 
Федерации. Значительное число конституцион-
ных новелл относится к такому ее институту, как 
местное самоуправление, что, в свою очередь, 
стало предпосылкой для готовящихся измене-
ний федерального законодательства о местном 
самоуправлении. Пока неясно, будет ли новая 
муниципальная реформа проведена в рамках 
устоявшейся, в том числе нормативно закре-
пленной системы основных принципов орга-
низации и функционирования муниципальной 
власти либо она затронет и сами данные прин-
ципы. Вполне естественно, что эти обстоятель-
ства обусловили возрастание интереса к данной 
проблематике, увеличение числа научных пу-
бликаций о принципах местного самоуправле-
ния в России, в том числе об их системе, содер-
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Законодательство о публичной власти и его влияние на модернизацию 
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жании, о возможности и целесообразности до-
полнения новыми положениями с учетом совре-
менных реалий2. 

Обсуждение вопросов о принципах мест-
ного самоуправления, на наш взгляд, не мо-
жет происходить без ответа на вопрос о его 
сущности, поскольку это является определя-
ющим для всех дальнейших научных изыска-
ний и правового регулирования данного ин-
ститута российской публичной власти. Иными 
словами, необходимо иметь четкое представ-
ление относительно того, о принципах како-
го местного самоуправления идет речь. В дан-
ном контексте хотелось бы поддержать мнение 
Н.  С.  Бондаря о сущности российского мест-
ного самоуправления, высказанное им в до-
кладе на круглом столе «Конституционная мо-
дель организации местного самоуправления в 
России: проблемы и перспективы тридцать лет 
спустя», состоявшемся в рамках международ-
ной научно-практической конференции, по-
священной 30-летию Конституции Российской 
Федерации «Государство и общество в совре-
менном мире: конституционные перспекти-
вы», организованной 14–17 июня 2023 г. кафе-
дрой конституционного и муниципального пра-
ва Московского государственного  университета 
имени М. В. Ломоносова. Н. С. Бондарь, отмечая 
роль Конституционного Суда РФ в защите прав 
местного самоуправления, подчеркнул, что его 
решениями заложены основы муниципального 
конституционализма. Поправки в Конституцию 
2020 г. возвели в ранг конституционных положе-
ний правовые позиции Конституционного Суда 
РФ. Конституционная модель местного самоу-
правления предполагает триединство следую-
щих его сущностей: 

1) местное самоуправление – это институт 
правового статуса личности. Право граждан на 
местное самоуправление есть субъективное пра-
во личности;

2) местное самоуправление – это институт 
гражданского общества. Местное сообщество 
есть коллективный субъект местного самоуправ-
ления, и представляет собой одну из основных 
ячеек гражданского общества;

3) местное самоуправление – это институт 
публичной власти. Местное самоуправление яв-

2 См., например:  Ряшин М. П., Таболин В. В. Общие 
принципы местного самоуправления : новые взгляды и 
подход // Конституционное и муниципальное право. 
2023. № 4. С. 46–49.

ляется институтом государственности, но орга-
ны местного самоуправления при этом не явля-
ются органами государственной власти3.

Хотелось бы подчеркнуть, что именно дан-
ный подход необходимо учитывать при обнов-
лении федерального законодательства о мест-
ном самоуправлении, в том числе при определе-
нии названия основополагающего закона, регу-
лирующего данную сферу общественных отноше-
ний. Название действующего в настоящее время 
Федерального закона от 6 октября 2023 г. № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 131-ФЗ)4  в полной 
мере отражает сущность данного публично-пра-
вового явления и в большей степени соответ-
ствует его конституционным основам, нежели 
название проекта Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в единой системе публичной власти», 
принятого Государственной Думой в первом чте-
нии5. Местное самоуправление в целом, как уже 
отмечалось выше, не может быть сведено толь-
ко лишь к деятельности его органов, являющих-
ся частью единой системы публичной власти.

Рассмотрение вопроса о принципах местно-
го самоуправления также должно учитывать эту 
его триединую сущность. Данный подход может 
рассматриваться в том числе в качестве одного 
из критериев классификации принципов мест-
ного самоуправления в зависимости от целей и 
задач исследования.

Актуализировался вопрос и о системе нор-
мативных правовых актов, закрепляющих прин-
ципы местного самоуправления. Как известно, 
формулировки и содержание многих принципов 
местного самоуправления выводились и уточ-
нялись на основе решений Конституционного 
Суда РФ, который при анализе российско-
го законодательства обосновывал свои право-
вые позиции по этому вопросу не только нор-
мами Конституции РФ, но и положениями 
Европейской хартии местного самоуправления, 
действовавшей в Российской Федерации с 1 сен-
тября 1996 г. по 23 марта 2003 г.6 Прекращение 

3 U R L :  h t t p s : / / w w w.yo u t u b e . co m / w a t c h ? v = 
JOYXVDm7VsM

4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40. 
Ст. 3822.

5 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8
6 О ратификации Европейской хартии местного само-

управления : федер. закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ //
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действия данного международного правового 
акта стало поводом для дискуссии по поводу его 
применимости  в нашем государстве со сторо-
ны некоторых представителей органов государ-
ственной власти и научного сообщества. К при-
меру, в статье М. П. Ряшина и В. В. Таболина ска-
зано: «Современный мир, а с ним (может и бы-
стрее) меняются основополагающие принципы, 
на которых формировалось российское мест-
ное самоуправление; укрепляются и расширя-
ются народовластные, ослабевают и исчезают 
привне сенные с Запада либеральные, форми-
руются новые, востребованные практикой жиз-
недеятельности муниципальных образований»7. 
К первой группе «народовластных» принципов, 
наиболее емко выражающих природу местного 
самоуправления, авторы относят самостоятель-
ность, ответственность и ограниченность ком-
петенции, что, по их мнению, считается ослабе-
вающими и исчезающими либеральными прин-
ципами, в статье не говорится8.

О. А. Кожевников отмечает высокую степень 
«интеграции» Европейской хартии местного са-
моуправления в систему конституционно-пра-
вового и муниципально-правового регулиро-
вания в период ее применение на территории 
Российской Федерации, а неоднократное при-
менения норм названной хартии в судебной 
практике Конституционного Суда РФ говорит о 
настоятельной необходимости сохранить в рос-
сийской практике накопленный опыт «взаимо-
действия» норм Конституции РФ и Европейской 
хартии местного самоуправления в целях даль-
нейшей поддержки конституционной стабиль-
ности и законности9. Согласны с теми авторами, 
которые считают, что положения Европейской 
хартии местного самоуправления сформули-
рованы таким образом, что не позволяют рас-
сматривать их как требования построения му-
ниципальной власти по единому образцу, ее 
текст направлен лишь на гармонизацию демо-

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 15. 
Ст.1695 ; О прекращении действия в отношении 
Российской Федерации международных договоров 
Совета Европы : федер. закон от 28 февраля 2023 г. № 43-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. № 10. 
Ст. 1566.

7 Ряшин М. П., Таболин В. В. Указ. соч. С. 46.
8 См.: Там же.
9  См.: Кожевников О. А. Европейская хартия местно-

го самоуправления : история применения, не подлежа-
щая «забвению» // Вестник Сибирского юридического 
института МВД России. 2023. № 2 (51). С. 148.

кратических стандартов местного самоуправ-
ления с учетом уважительного отношения к 
национальному своеобразию каждого государ-
ства10. Кроме того, аналогичные принципы за-
креплены в Постановлении Межпарламентской 
ассамблеи государств – участников Содружества 
Независимых Государств «О принципах местно-
го самоуправления в государствах – участниках 
содружества» от 29 октября 1994  г.11 Полагаем, 
что Европейская хартия местного самоуправ-
ления вполне обоснованно останется источни-
ком науки муниципального права, в том числе 
наряду с федеральным и региональным законо-
дательством, источником обоснования, закре-
пления принципов местного самоуправления. 

За прошедший период существования рос-
сийского местного самоуправления в консти-
туционно-правовой и муниципально-правовой 
науке вопросам принципов местного самоуправ-
ления посвящено огромное количество публи-
каций, в которых детально проанализированы 
их различные виды и содержание12. Тем не ме-

10 См.: Кожевников О. А. Указ. соч. С.149–150 ; Гри-
ценко Е. В. Европейская хартия местного самоуправле-
ния и ее реализация в россий ском праве // Европейское 
право и национальное законодательство : сборник науч. 
трудов / отв. ред. Е. В. Алферова. М., 2007. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/evropeyskaya-hartiya-mestno-
go-samoupravleniya-i-ee-realizatsiya-v-rossiyskom-prave

11  Информационный бюллетень Межпарламент-
ской ассамблеи государств – участников СНГ. 1995. № 6. 
С. 85–89.

12 См., например:  Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации : ма-
териалы науч.-практ. конф., 25 апреля 1996 г. М., 1996. 
136 с. ;  Шеремет К. Ф. Система и содержание общих прин-
ципов организации местного самоуправления // Местное 
самоуправление : современный российский опыт зако-
нодательного регулирования : учеб. пособие / под ред. 
К. Ф. Шеремета, И. И. Овчинникова. М., 1998. С. 38–55 ; 
П ылин В. В. Основы и принципы местного самоуправле-
ния // Журнал российского права. 1999. № 7/8. С. 26–32 ; 
К остюков А. Н. Принципы местного самоуправления // 
Местное право. 2002. № 3–4. С. 27–46 ; В асильев В. И., 
Постников А. Е., Помазанский А. Е. Развитие демократи-
ческих принципов и институтов на муниципальном уров-
не : правовые основы : монография. М., 2017. 288 с.  ; 
Ло лаева А. С. Учет исторических и местных традиций как 
принцип организации местного самоуправления // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2017. 
№ 3. С.18–22 ; Ба бичев И. В. Нормы-принципы Евро-
пейской хартии местного самоуправления как составная 
часть правовой доктрины российской модели местного 
самоуправления // Конституционное и муниципальное 
право. 2018. № 6. С. 67–74 ; Ка расев А. Т., Коваленко К. И. 
Самостоятельность местного самоуправления как клю-
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нее новая редакция Конституции РФ и развер-
нувшаяся дискуссия по этому вопросу дают ос-
нования обратить внимание на некоторые но-
вые аспекты данной проблематики. 

Важнейшей новеллой конституционных 
поправок 2020 г. стало закрепление в тексте 
Конституции РФ положений о единстве системы 
публичной власти и о взаимодействии ее орга-
нов. Понятие «система публичной власти» не ис-
черпывает всего многообразия содержания кате-
гории «публичная власть», принадлежащей еди-
ному многонациональному народу Российской 
Федерации, к которой, в частности, также может 
быть применим подход о триединой сущности, 
выступающей как властные полномочия народа 
в целом и иных коллективных субъектов, объе-
динений граждан; органов публичной власти 
(ст. 3 Конституции РФ); а также субъективное 
право гражданина на участие в управлении де-
лами государства (ст. 32 Конституции РФ). При 
рассмотрении вопроса о принципах, следова-
тельно, необходимо учитывать, что принципы 
публичной власти соотносятся с принципами ор-
ганизации и деятельности системы публичной 
власти как целое и частное. Общие принципы 
публичной власти, нормативно закрепленные 
через систему основ конституционного строя, 
безусловно, продуцируются на все ее аспекты и 
формы осуществления, в том числе и на прин-
ципы системы публичной власти.

В силу вышесказанного представляется обо-
снованным говорить о следующих трех основ-
ных группах принципов местного самоуправле-
ния как института публичной власти:

– общие принципы публичной власти, дей-
ствующие в местном самоуправлении, проду-
цирующем ее особую разновидность – муници-
пальную власть;

– основные, базовые принципы местного са-
моуправления, в которых выражаются его осо-
бенности как разновидности публичной власти 
и которые распространяются на все его институ-
ты, на все направления его функционирования;

– принципы отдельных институтов местного 
самоуправления (территориальной основы, эко-
номической основы и др.), в том числе принци-
пы организации и деятельности его органов как 
части единой системы публичной власти (орга-
низационной основы).

чевой принцип осуществления государственной и мест-
ной власти // Вестник Уральского юридического инсти-
тута МВД России. 2019. № 1. С. 73–76 ; и др.

Актуальной задачей науки муниципально-
го права в связи с прошедшей в 2020 г. консти-
туционной реформой является уточнение ви-
дов и содержания базовых принципов местно-
го самоуправления, а также необходимость ана-
лиза принципов отдельных его институтов на 
предмет их соответствия данным основопола-
гающим принципам местного самоуправления. 
Кроме того, следует уделить внимание соотно-
шению общих принципов местного самоуправ-
ления и принципов единой системы публичной 
власти, частью которой являются органы мест-
ного самоуправления, в том числе в целях док-
тринального обоснования отсутствия противо-
речий между ними. 

За минувшие 30 лет существования местного 
самоуправления в России как конституционно за-
крепленного института публичной власти можно 
считать общепризнанными базовые принципы 
местного самоуправления, сформулированные 
классиками отечественной муниципально-пра-
вовой науки К. Ф. Шереметом, В. И. Васильевым, 
О.  Е.  Кутафиным, В.  И. Фадеевым и др. Так, 
О. Е. Кутафин и В. И. Фадеев относят к ним сле-
дующие: «а) самостоятельность решения населе-
нием вопросов местного значения; б) организа-
ционное обособление местного самоуправления, 
его органов в системе управления государством 
и взаимодействие с органами государственной 
власти в осуществлении общих задач и функ-
ций; в) сочетание представительной демокра-
тии с формами прямого волеизъявления граж-
дан; г) соответствие материальных и финансо-
вых ресурсов местного самоуправления его пол-
номочиям; д) ответственность органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед 
населением; е) многообразие организационных 
форм осуществления местного самоуправления; 
ж) соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина; з ) законность в организации и деятель-
ности местного самоуправления; к) коллегиаль-
ность и единоначалие в деятельности местного 
самоуправления; л) государственная гарантия 
местного самоуправления»13. 

В. И. Васильев подразделяет принципы мест-
ного самоуправления на две группы: принци-
пы, устанавливающие положение муниципаль-
ной власти в общей системе публичной власти, 
и принципы, с которыми связано демократиче-

13  Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право 
Российской Федерации : учебник 3-е изд., перераб. и 
доп. М., 2006. С. 101–102.
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ское устройство и функционирование муници-
пальной власти. К первой группе принципов он 
относит следующие: 1) компетенционная обо-
собленность органов местного самоуправления; 
2) отсутствие в отношениях органов местного са-
моуправления с органами государственной вла-
сти и органов разных уровней местного самоу-
правления между собой признаков субордина-
ции и подчиненности; 3) взаимодействие орга-
нов местного самоуправления с органами госу-
дарственной власти при решении общих задач; 
4) организационная самостоятельность орга-
нов местного самоуправления; 5) соразмерность 
финансовых и материальных ресурсов органов 
местного самоуправления и их компетенции; 
6) право органов государственной власти наде-
лять органы местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями; 7) пра-
во органов местного самоуправления на судеб-
ную защиту. Во вторую группу принципов вклю-
чены следующие: 1) выборность и сменяемость 
депутатов и должностных лиц; 2) обязательное 
наличие представительных органов местного са-
моуправления; 3) гласность деятельности орга-
нов местного самоуправления; 4) законность дея-
тельности органов местного самоуправления; 
5) участие населения в подготовке, обсуждении, 
принятии, исполнении и контроле за исполне-
нием решений органов местного самоуправле-
ния; 6) подотчетность и подконтрольность ор-
ганов местного самоуправления населению14.

Несмотря на некоторые отличия в приведен-
ных видах принципов местного самоуправле-
ния, в целом содержательно и в какой-то степе-
ни текстуально они во многом совпадают. В свете 
современной редакции Конституции РФ и феде-
рального законодательства многие из вышепе-
речисленных принципов местного самоуправ-
ления целесообразнее отнести к системе общих 
принципов публичной власти, частью которой 
оно является, например, такие как соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина; сочетание 
представительной демократии с формами пря-
мого волеизъявления граждан; взаимодействие 
органов местного самоуправления и органов го-
сударственной власти (точнее – взаимодействие 
органов публичной власти); законность; глас-
ность и др. Отдельные положения целесообраз-
нее считать принципами организационной ос-

14 См.:  Васильев В. И. Муниципальное право России : 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 37–39. 

новы местного самоуправления, поскольку они 
в большей степени характеризуют систему орга-
нов местного самоуправления как часть системы 
публичной власти. Это, например, выборность 
и сменяемость депутатов и должностных лиц; 
обязательное наличие представительных орга-
нов местного самоуправления; подотчетность и 
подконтрольность органов местного самоуправ-
ления населению и др.

Полагаем, что к общим принципам местно-
го самоуправления, отражающим его сущность 
и особенности как разновидности публичной 
власти, являющимся базовыми положениями 
для формирования его правовой основы на фе-
деральном, региональном и муниципальном 
уровнях и отражающимся в принципах его от-
дельных институтов, можно отнести следующие:

1) самостоятельность местного самоуправ-
ления в решении вопросов местного значения;

2) организационная обособленность органов 
местного самоуправления от органов государ-
ственной власти;

3) многообразие организационных форм 
осуществления местного самоуправления;

4) соответствие материальных и финансо-
вых ресурсов местного самоуправления его пол-
номочиям;

5) государственная гарантированность мест-
ного самоуправления.

Практически все названные основные 
принципы имеют нормативное закрепление в 
Конституции РФ и федеральном законодатель-
стве, кроме, пожалуй, принципа соответствия 
материальных и финансовых ресурсов местно-
го самоуправления его полномочиям. Ранее вы-
деление этого принципа обосновывалось поло-
жениями ст. 9 Европейской хартии местного са-
моуправления. Вместе с тем есть все основания 
полагать, что данный принцип имеет свое офи-
циальное подтверждение в правовых позициях 
Конституционного Суда РФ, в том числе в доста-
точно четко сформулированных положениях по-
становления от 30 мая 2023 г. № 27-П по делу о 
проверке конституционности положений статьи 
33 Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», п. 18 
ч. 1, ч. 3 и 4 ст. 14 и п. 14 ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 10 и 51 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды», п. 1 ст. 22 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
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населения», п. 2 ст. 9 и п. 1 и 2 ст. 13 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления», 
а также п. 16–18 Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами в связи с жалобами 
муниципального образования «Городское посе-
ление город Кодинск Кежемского муниципально-
го района Красноярского края» и администрации 
Новосибирского района Новосибирской области15.

Так, в данном постановлении сказано, что 
«…принятие мер, направленных на ликвида-
цию указанных загрязнений окружающей сре-
ды, должно обеспечиваться уполномоченными 
исполнительными органами государственной 
власти, а участие в данных отношениях органов 
местного самоуправления предполагает четкое 
законодательное регулирование возложенных 
на них полномочий, не расходящихся по своему 
характеру с природой местного самоуправления 
и соразмерно обеспечиваемых из соответству-
ющих финансовых источников в целях покры-
тия расходов на связанные с этим мероприятия». 
И далее: «Конституция Российской Федерации 
не исключает такого распределения полномо-
чий между различными уровнями публичной 
власти, при котором, в частности, полномочия 
в отношении земель и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, а также находящихся в федеральной 
собственности, могут быть возложены и на иные 
уровни публичной власти, включая органы мест-
ного самоуправления. Однако такое возложение 
предполагает как соблюдение вытекающего из 
Конституции Российской Федерации порядка 
наделения органов местного самоуправления 
соответствующими полномочиями, так и пере-
дачу необходимых для их осуществления мате-
риальных и финансовых средств». Иное, как под-
черкивает Конституционный Суд РФ, «…влечет 
нарушение принципа самостоятельности мест-
ного самоуправления, в том числе в отношении 
управления муниципальной собственностью, 
формирования и исполнения местного бюдже-
та, а также нарушение принципа единства си-
стемы публичной власти…».

На это обстоятельство при рассмотрении ука-
занного решения Конституционного Суда РФ об-
ращает внимание, в частности, Д. В. Славецкий, 
отмечая, что правовое регулирование компе-
тенции муниципальных образований долж-

15 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. 
№ 23 (ч. II). Ст. 4273.

но разграничивать вопросы местного значе-
ния, решение которых возложено на органы 
местного самоуправления, и вопросы государ-
ственного значения, решение которых возло-
жено на федеральные органы государствен-
ной власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Иной под-
ход к правовому регулированию, по мнению 
Конституционного Суда, ведет к нарушению 
принципов разграничения полномочий между 
территориальными уровнями публичной вла-
сти и финансово-экономического обеспечения 
местного самоуправления соразмерно его пол-
номочиям и создает угрозу ненадлежащего вы-
полнения органами местного самоуправления 
их конституционных обязанностей, в том числе 
по обеспечению прав и свобод человека и граж-
данина (ст. 2 и 18 Конституции РФ)16. 

Полагаем, что данные принципиальные вы-
воды Конституционного Суда РФ должны учиты-
ваться как законодателями, так и правоприме-
нителями при рассмотрении всех иных вопро-
сов компетенции местного самоуправления, а 
также ее обеспеченности материальными и фи-
нансовым ресурсами. 

Следующий вопрос, нуждающийся в уточ-
нении, – нет ли противоречий между базовы-
ми принципами местного самоуправления и 
закрепленными в законодательстве, а имен-
но Федеральном законе от 21 декабря 2021  г. 
№  414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 414-ФЗ), принципами деятельности органов,  
входящих в единую систему публичной власти 
в субъекте Российской Федерации, частью кото-
рой, как уже отмечалось, являются органы мест-
ного самоуправления. Уточнение содержания 
принципов тех или иных публично-властных 
институтов, даже при неизменности их норма-
тивного закрепления, в зависимости от измене-
ния политической ситуации, появления новых 
обстоятельств, влияющих на развитие государ-
ственности, возникновения новых обществен-
ных отношений, в целях более эффективной их 
реализации, можно считать естественным  про-

16 См.: Славецкий Д. В. О новой гарантии муници-
пальным образованиям – учете их финансовых возмож-
ностей – в соответствии с Постановлением Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 30 мая 2023 г. 
№ 27-П // Муниципальное имущество : экономика, пра-
во, управление. 2023. № 3. С. 23.
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цессом, однако при условии, что это не приве-
дет к искажению конституционно закрепленной 
сущности данных институтов.

Статья 2 Федерального закона № 414-ФЗ 
предусматривает следующие принципы:  

1) обеспечение соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина;

2) верховенство Конституции РФ, федераль-
ных конституционных и федеральных законов 
на всей территории Российской Федерации;

3) государственная и территориальная це-
лостность Российской Федерации;

4) распространение суверенитета Российской 
Федерации на всю ее территорию;

5) единство системы публичной власти;
6) согласованное функционирование и взаи-

модействие органов публичной власти на феде-
ральном, региональном, муниципальном уров-
нях;

7) разделение государственной власти на за-
конодательную, исполнительную и судебную;

8) разграничение предметов ведения и пол-
номочий между уровнями публичной власти;

9) признание и гарантированность местного 
самоуправления, его самостоятельность в преде-
лах своих полномочий и осуществление на всей 
территории Российской Федерации;

10) самостоятельное осуществление органа-
ми публичной власти своих полномочий;

11) гарантии финансового обеспечения ис-
полнения полномочий, которыми наделяются 
органы публичной власти в результате разгра-
ничения полномочий;

12) обеспечение гласности в деятельности 
органов публичной власти, в том числе посред-
ством предоставления доступа к информации о 
деятельности органов публичной власти;

13) государственный контроль (надзор), пар-
ламентский контроль и общественный контроль 
за деятельностью органов публичной власти и 
их должностных лиц.

Такие базовые принципы местного само-
управления, как самостоятельность в решении 
вопросов местного значения, соответствие ма-
териальных и финансовых ресурсов полномо-
чиям местного самоуправления и его государ-
ственная гарантированность, непосредственно 
охватываются содержанием п. 9, 10 и 11 данной 
статьи. Что касается принципа организационной 
обособленности, т. е. невхождения органов мест-
ного самоуправления в систему органов государ-
ственной власти, а также многообразия органи-

зационных форм его осуществления, то их от-
сутствие в данной статье можно объяснить тем, 
что они напрямую закреплены Конституцией РФ 
(ст. 12, 130) и являются предметом регулирова-
ния не Федерального закона № 414-ФЗ, закре-
пляющего, прежде всего, правовые основы орга-
низации и деятельности органов государствен-
ной власти в субъектах Российской Федерации, 
а Федерального закона № 131-ФЗ. В нем данные 
конституционные принципы находят свое отра-
жение в главах 5 и 6. 

Смыслового, содержательного противо-
речия данных базовых принципов местно-
го самоуправления с процитированной ст. 2 
Федерального закона № 414-ФЗ не имеется. 
Предусмотренное п. 5 единство системы публич-
ной власти не означает ее одинаковости и пол-
ной соподчиненности. Как неоднократно под-
черкивал Конституционный Суд РФ, вхождение 
органов местного самоуправления в систему 
публичной власти не превращает их в местные 
органы государственной власти, а подчеркива-
ет единую природу всех форм осуществления 
народовластия, с учетом особенностей разных 
уровней публично-территориальной организа-
ции единой власти народа17. 

Принцип согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной власти на 
федеральном, региональном, муниципальном 
уровнях также не отменяет конституционно за-
крепленной самостоятельности органов местно-
го самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения в пределах своих полномочий.

17 См., например, постановления Конституционного 
Суда РФ по делу о проверке конституционности Закона 
Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе 
органов  государственной  власти  в  Удмуртской 
Республике» от 24 января 1997 г. № 1-П // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1997. № 5. Ст. 708 ; по делу о 
проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 
Конституции Республики Коми и статьи 31 закона 
Республики Коми от 31 октября 1994 г. «Об органах ис-
полнительной власти в Республике Коми» от 15 января 
1998 г. № 3-П //  Там же. 1998. № 4. Ст. 532 ; по делу о про-
верке конституционности отдельных положений зако-
на Красноярского края «О порядке отзыва депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления» и за-
кона Корякского автономного округа «О порядке отзы-
ва депутата представительного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в Корякском автономном округе» в свя-
зи с жалобами заявителей А. Г. Злобина и Ю. А. Хнаева 
от 2 апреля 2002 г. № 7-П //  Там же. 2002. № 14. Ст. 1374 ; 
и др. 
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По этому поводу хочется вместе с А. Н. Черт-
ковым сказать следующее: «Согласимся с Кон-
ституционным Судом, что изменения в главе 8 
Конституции РФ действительно “не предполага-
ют искажения конституционной природы мест-
ного самоуправления как уровня публичной вла-
сти, наиболее приближенного к населению”. Они 
полностью соответствуют ст. 12 Конституции и 
иным ее нормам глав 1 и 2. Суд абсолютно прав, 
что конституционные новации “не отрицают са-
мостоятельности местного самоуправления в 
пределах его полномочий и не свидетельствуют 
о вхождении органов местного самоуправления 
в систему органов государственной власти”»18. 

Позитивно оценивая возросшее внимание 
научного сообщества к проблематике принци-
пов местного самоуправления, вместе с тем счи-
таем, что не все предложения в этой сфере соот-
ветствуют самому понятию «принцип» как осно-
вополагающее начало того или иного явления, 
отражающее его сущность. Так, в уже упоминав-
шейся статье М. П. Ряшина и В. В. Таболина пред-
лагается считать принципами местного само-
управления принцип цифровизации и внедрения 
информационных технологий в процессы управ-
ления жизнедеятельностью населения муни-
ципального образования, принцип полезности 
деятельности муниципальных органов власти и 
управления19. На наш взгляд, в данном случае 
речь идет не о принципах местного самоуправ-
ления, а о технологических методах управления 
и критериях оценивания субъектов муниципаль-
ной управленческой деятельности. 

Таким образом, пределы возможной транс-
формации понимания, толкования, нормативно-
го закрепления базовых принципов местного са-
моуправления должны определяться таким кри-
терием, как их соответствие конституционной 
сущности данного публично-властного инсти-
тута. Нельзя допустить, чтобы грядущее рефор-
мирование законодательства привело к тому, 
чтобы под видом особого российского местно-
го самоуправления мы получили нечто иное, со-
всем им не являющееся, поскольку, несмотря на 
все национальные, исторические и иные особен-
ности организации местного самоуправления в 
различных государствах, оно имеет общие сущ-

18  Чертков А. Н. Правовые позиции Конституци-
онного Суда в отношении местного самоуправления в 
контексте единства публичной власти // Журнал консти-
туционного правосудия. 2021. № 2 (80). С. 35. 

19 См.: Ряшин М. П., Таболин В. В. Указ. соч. С.  48–49.

ностные, основополагающие характеристики, 
выражающиеся в его базовых принципах. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИ РОВАНИЯ 
ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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TRENDS IN THE LEGAL REGULATION OF DUAL CITIZENSHIP 
IN THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES

S. Yu. Pronyakina
Voronezh State University

Аннотация: проанализированы основные тенденции правового регулирования вопросов 
двойного гражданства в законодательстве зарубежных стран. Проводится сравнительно-пра-
вовой анализ законодательства ряда зарубежных стран, регулирующего вопросы гражданства, 
предлагается классификация стран в зависимости от принципа правового регулирования 
на две категории: страны, законодательство которых разрешает двойное гражданство, и 
страны, чье законодательство запрещает двойное гражданство. 
Ключевые слова: гражданство, двойное гражданство, зарубежные страны, разрешение двой-
ного гражданства, запрет двойного гражданства.

Abstract: the article analyzes the main trends in the legal regulation of dual citizenship issues in the 
legislation of a number of foreign countries. The author conducts a comparative legal analysis of the 
legislation of a number of foreign countries regulating issues of citizenship, proposes a classifi cation 
of countries depending on the principle of legal regulation into two categories: countries whose 
legislation allows dual citizenship and countries whose legislation prohibits dual citizenship.
Key words: citizenship, dual citizenship, foreign countries, permission of dual citizenship, prohibition 
of dual citizenship.
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Нормативно-правовое закрепление вопро-
сов двойного гражданства в законодательстве 
прежде всего отражает отношение конкрет-
ного государства к данному институту: право-
вые нормы могут как поощрять развитие бипа-
тризма, так и наоборот – препятствовать, а так-
же определять права и обязанности лиц, обла-
дающих одновременно гражданством несколь-
ких государств. В некоторых странах двойное 
гражданство категорически запрещено, напри-
мер, в Японии, Китае, Индии, Мальте и ряде дру-

гих. Во многих государствах институт двойно-
го гражданства признан или допускается. Это – 
Великобритания, Испания, Италия, Израиль, 
США, Франция, страны Латинской Америки и 
т.  д. Государства, не исключающие двойного 
гражданства, в правоотношениях с «двойными 
гражданами» исходят, как правило, из наличия 
у этих граждан только «своего» гражданства1.

1 См.: Волох В. А., Воронина Н. А. К вопросу о двой-
ном гражданстве // Право и политика. 2018. № 1. С. 39–
47. DOI: 10.7256/2454-0706.2018.1.22850. URL: https://
e-notabene.ru/plp/article_22850.html (дата обращения: 
16.01.2023).
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Т. А. Васильева справедливо отмечает, что за-
крепление положений о множественном граж-
данстве обычно обусловлено политизацией во-
просов двойного гражданства в конкретной 
стране, наличием многочисленной диаспоры за 
рубежом, существованием особых связей с опре-
деленными странами в силу общего прошлого, 
близости языка и культуры2.  

Некоторые страны отдельно не регламен-
тируют в законодательстве вопросы двойного 
гражданства.  Вместе с тем двойное граждан-
ство – явление, объективно существующее вне 
зависимости от воли государственной власти, 
возникновение которого связано с миграцион-
ными процессами, увеличением количества бра-
ков между гражданами разных стран. К наибо-
лее распространенным основаниям возникно-
вения двойного гражданства можно отнести на-
турализацию лица без потери гражданства по 
рождению; предоставление гражданства ребен-
ку, рожденному от родителей – граждан разных 
государств, или ребенку, рожденному на терри-
тории иностранного государства.  

Отдельные страны допускают двойное граж-
данство для лиц, получивших второе граж-
данство по рождению или в связи с заклю-
чением брака с иностранным гражданином. 
Например, согласно ст. 15 Закона о гражданстве 
Нидерландов от 19 декабря 1984 г. «гражданство 
Нидерландов утрачивается для лица в случае до-
бровольного  получения другого гражданства, за 
исключением случаев рождения в стране другого 
гражданства, постоянного проживания в стране 
другого гражданства не менее пяти лет до дости-
жения совершеннолетия; или нахождения в бра-
ке с лицом, имеющим это гражданство»3.  

Актуальным представляется выявление за-
кономерностей и тенденций правового регу-
лирования вопросов двойного гражданства в 
зарубежных странах. В указанных целях авто-
ром исследовано законодательство, регулиру-
ющее вопросы гражданства, в ряде зарубежных 
стран: Испании, Франции, Соединенных Штатах 

2 См.: Васильева Т. А. Регламентация двойного граж-
данства в европейских странах : современные тенден-
ции // СКО. 2011. № 4 (83). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/reglamentatsiya-dvoynogo-grazhdanstvav-
evropeyskih-stranah-sovremennye-tendentsii (дата обра-
щения: 16.01.2023).

3 Закон о гражданстве Нидерландов от 19 декабря 
1984 г. URL: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003738/2014-
04-01 (дата обращения: 11.01.2023).

Америки, Великобритании, Японии, Республике 
Индия, Китайской Народной Республике, Феде-
ративной Республике Германия.

Важно отметить, что в одних странах во-
просы двойного гражданства урегулированы на 
конституционном уровне (например, Испании, 
Индии), в других – в отраслевом законодатель-
стве (например, Соединенных Штатах Америки, 
Китайской Народной Республике), при этом за-
коны о гражданстве существенно отличаются 
друг от друга.  

Представляется, что разрешение двойно-
го гражданства является принципом правового 
регулирования в тех странах, где законодатель-
ством двойное гражданство прямо разреше-
но или прямо не запрещено, а также разреше-
но при определенных условиях, например, при 
наличии международных договоров о двойном 
гражданстве, которые определяют права и обя-
занности бипатрида по отношению к каждой из 
стран. Принцип запрета двойного гражданства 
действует в тех странах, где в законодательстве 
наличие двойного гражданства у лица запреще-
но как общее правило, несмотря на отдельные 
законодательные исключения.

В Испании на конституционном уров-
не закреплена возможность заключать дого-
воры о двойном гражданстве. Согласно ст. 11 
Конституции Испании 1978  г. государство мо-
жет заключать договоры о двойном гражданстве 
с латиноамериканскими странами или со стра-
нами, которые имели или имеют особые связи 
с Испанией4. В этих странах, даже если они не 
признают за своими гражданами такого права 
на взаимной основе, испанцы могут натурали-
зоваться без потери своего гражданства по ро-
ждению.

Испанией заключены соглашения о двой-
ном гражданстве со многими латиноамерикан-
скими государствами: Аргентиной, Боливией, 
Гватемалой, Гондурасом, Доминиканской Рес-
публикой, Колумбией, Коста-Рикой, Ника-
рагуа, Парагваем, Перу, Чили, Эквадором. 
Большинство соглашений имеют одинаковую 
структуру и регулируют идентичные вопросы. 
В данных документах закрепляется оригиналь-
ная система, в соответствии с которой действую-
щим является только один из статусов лица, име-
ющего гражданство Испании и одного из лати-

4 Конституция Испании 1978 г. URL: https://www.
lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_inglescorregido.
pdf (дата обращения: 11.01.2023).
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ноамериканских государств. Подразумевается, 
что второе гражданство находится как бы в «за-
мороженном» режиме, но в случае необходимо-
сти может быть активизировано по заявлению 
гражданина. При этом право на двойное граж-
данство может быть не реализовано5.

Францию можно считать примером госу-
дарства, законодательство которого прямо раз-
решает двойное гражданство.

Постановлением № 45-2441 от 19 октября 
1945 г.6 веден Кодекс о гражданстве, в котором 
был закреплен открытый подход к интеграции 
иммигрантов и их детей, независимо от страны 
их происхождения, вопреки пожеланиям сторон-
ников этнического подхода во главе с Жоржем 
Мауко, генеральным секретарем Верховного ко-
митета по народонаселению7. 

С 1973 г. двойное гражданство легализовано 
для всех граждан Франции, изменения были вне-
сены законом № 73-42 от 9 января 1973 г.8, кото-
рый закрепил, что оба супруга передают граж-
данство своим детям и имеют доступ к фран-
цузскому гражданству на одинаковых услови-
ях. Потеря французского гражданства может 
произойти только по требованию лица, которое 
должно проживать в другой стране и иметь иное 
гражданство, приобретенное в порядке натура-
лизации. В развитие вышеописанных принци-
пов правового регулирования вопросов двойно-
го гражданства 5 марта 2009 г. Франция денон-
сировала первую главу Конвенции о сокращении 
числа случаев множественного гражданства от 
6 мая 1963 г.9

5 См.: Вениаминова М. В. Договорное регулирование 
двойного гражданства в Испании // Труды Института го-
сударства и права РАН. 2016. № 2  (54). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/dogovornoe-regulirovanie-
dvoynogo-grazhdanstva-v-ispanii (дата обращения: 
16.01.2022).

6 Постановление № 45-2441 от 19 октября 1945 г. о 
Кодексе французского гражданства. URL: www.legifrance.
gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000002294027#top (дата 
обращения: 16.01.2022)

7 Bertossi Christophe. Report on France. EUDO Citizenship 
Observatory: 7–8. 2010. URL: https/cadmus.eui.eu/bit-
stream/handle/1814/19613/France.pdf?sequence=1&isAl-
lowed=y (дата обращения: 16.01.2023).

8 Закон № 73-42 от 9 января 1973 г., дополняющий и 
изменяющий Кодекс французского гражданства и каса-
ющийся некоторых положений, касающихся француз-
ского гражданства. URL: https/www.legifrance.gouv.fr/
loda/id/JORFTEXT000000684539/#LEGIARTI000006283718 
(дата обращения: 16.01.2023).

9 Двойное гражданство во Франции. URL: https://
www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/%d1%84%

В настоящее время французское законода-
тельство также допускает возможность иметь 
два гражданства. Положения о гражданстве 
включены в Гражданский кодекс Франции 
1804 г., который содержит раздел, посвященный 
вопросам гражданства (ст. 17–33-2)10. 

Французское гражданство приобретает-
ся при рождении, если один из родителей ре-
бенка является французом (независимо от ме-
ста рождения) или если ребенок родился во 
Франции и один из родителей также родился во 
Франции11. Согласно ст. 23 Гражданского кодек-
са Франции любой гражданин Франции, посто-
янно проживающий за границей, который до-
бровольно приобретает иностранное граждан-
ство, теряет французское гражданство только 
в том случае, если он прямо заявляет об этом. 
Статья 21.27.1 закрепляет: приобретая француз-
ское гражданство по решению государственно-
го органа или по заявлению, заинтересованное 
лицо указывает компетентному органу граждан-
ство или гражданства, которыми оно уже обла-
дает и сохраняет в дополнение к французскому 
гражданству, а также гражданства, от которых 
он намерен отказаться.

Интересными и актуальными для заим-
ствования другими странами представляются 
следующие положения Гражданского кодекса 
Франции. Гражданин Франции теряет француз-
ское гражданство, если проходит службу в ино-
странной армии или состоит на иностранной 
государственной службе или в международной 
организации, частью которой Франция не яв-
ляется, либо оказывает помощь указанным ор-
ганизациям, если не уволился со своей служ-
бы или нарушает судебный запрет (ст. 23.7, 23.8 
Гражданского кодекса Франции).

Таким образом, во Франции двойное граж-
данство разрешено, однако возможно лишение 
гражданства Франции, что прямо не связано с 
наличием второго иностранного гражданства, 
а возможно только в исключительных случаях.

К странам, не запрещающим двойное граж-
данство, можно отнести Соединенные Штаты 
Америки (далее также – США).

d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/?lang=ru 
(дата обращения: 16.01.2023).

10 Гражданский кодекс Франции. Глава I: Общие по-
ложения (статьи 17–17-12). URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISC
TA000006117612/#LEGISCTA000006117612 (дата обраще-
ния: 16.01.2023).

11 Bertossi Christophe. Op. cit.
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Конституция США 1787 г. (поправка XIV) 
закрепляет принцип, согласно которому все 
лица, родившиеся или натурализованные в 
Соединенных Штатах Америки и находящие-
ся под их юрисдикцией, являются гражданами 
Соединенных Штатов Америки и штата, в кото-
ром они проживают12. 

Институт гражданства подробно регламен-
тируется Законом об иммиграции и гражданстве 
(Immigration and Nationality Act) 1952 г., неред-
ко именуемым законом Уолтера – Маккарена. По 
общему правилу дети, родившиеся на террито-
рии США (50 штатов и округ Колумбия), а так-
же на принадлежащих США территориях, таких 
как Пуэрто-Рико, Гуам, Северные Марианские 
острова, Американские Виргинские острова), 
получают гражданство США по праву рождения 
(за исключением детей дипломатического пер-
сонала)13.

 В законе различаются понятия nationality 
(национальность) и citizenship (гражданство). 
Лица, обладающие nationality of USA, т. е. граж-
данством в широком смысле слова, в русских пе-
реводах нередко именуются американцами или 
лицами американской национальности, а лица, 
обладающие citizenship of USA, – гражданами 
США. Citizenship порождает между человеком и 
Соединенными Штатами Америки как государ-
ством права и обязанности, признаваемые в дан-
ной стране, в полном объеме. Лица же, обладаю-
щие nationality, но не имеющие citizenship, об-
ладают правом на покровительство со стороны 
США за рубежом, правом свободного въезда на 
территорию страны и выезда из нее14.  

Анализ положений Закона об иммиграции и 
гражданстве 1952 г. позволяет сделать вывод о 
высоких требованиях, предъявляемых при нату-
рализации лица. Ни одно лицо не может быть на-
турализовано в качестве гражданина США, если 
оно не может продемонстрировать знание и по-
нимание основ истории, а также принципов и 

12  Конституция Соединенных Штатов Америки от 
17 сентября 1787  г. URL: https://www.law.cornell.edu/
constitution/index.html (дата обращения: 22.01.2023).

13 Закон об иммиграции и гражданстве США (Im-
migration and Nationality Act) 1952 г. URL: https://www.
govinfo.gov/app/collection/cfr/2022/title8 (дата обраще-
ния: 22.01.2023).

14 См.: Страшун Б. А. Конституционное (государ-
ственное) право зарубежных стран. М., 2001. Т. 2. URL: 
http://robotlibrary.com/book/71-konstitucionnoe-gosu-
darstvennoe-pravo-zarubezhnyx-stran-tom2/12-2-
grazhdanstvo-ssha.html (дата обращения: 22.01.2023).

форм правления Соединенных Штатов Америки 
(ст. 312.2 Закона об иммиграции и гражданстве); 
лицо, ходатайствующее о натурализации, несет 
бремя доказывания того, что он был и остается 
человеком с хорошими моральными качества-
ми (ст. 316.10 Закона об иммиграции и граж-
данстве)15.

Закон об иммиграции и гражданстве США 
прямо не запрещает двойное гражданство, но 
и не признает открыто существование данного 
института. Фактическое двойное гражданство 
можно приобрести в результате коллизии зако-
нодательства о гражданстве США и какого-либо 
иного государства. 

Как отмечает Кристина Эскобар, все боль-
шее число латиноамериканских стран выносят 
решения в пользу разрешения своим гражда-
нам натурализоваться за границей без потери 
статуса гражданина. В 1990-е  гг. Соединенные 
Штаты Америки для сокращения иммиграции 
ограничивали права и привилегии законных 
резидентов, например при реформе системы 
социального обеспечения 1996 г., чем косвенно 
оказывали давление на мигрантов с целью на-
турализации. Совокупным эффектом этих двух 
политик стало увеличение числа лиц с двойным 
гражданством16. 

Отрицательное отношение к наличию ино-
странного гражданства у гражданина США 
символично выражено в клятве верности фла-
гу (ст. 337.1 Закона об иммиграции и граждан-
стве): «Настоящим я клятвенно заверяю, что я 
абсолютно и полностью отрекаюсь от верности 
и преданности любому иностранному монарху, 
властителю, государству или суверенной власти, 
подданным или гражданином которого я являл-
ся до этого дня…»17.

15 Закон об иммиграции и гражданстве США (Immi-
gration and Nationality Act) 1952  г. URL: https://www.
govinfo.gov/app/collection/cfr/2022/title8 (дата обраще-
ния: 22.01.2023).

16 Escobar C. Dual Citizenship and Political Participation: 
Migrants in the Interplay of United States and Colombian 
Politics // Oboler S. (ed.) Latinos and Citizenship: The 
Dilemma of Belonging. Palgrave Macmillan, New York, 2006. 
DOI: 10.1057/9780230601451_5. URL: https://link.springer.
com/chapter/10.1057/9780230601451_5#chapter-info (дата 
обращения: 22.01.2023).

17 Присяга на верность Соединенным Штатам 
Америки. URL: https://www.uscis.gov/citizenship/learn-
about-citizenship/the-naturalization-interview-and-test/
naturalization-oath-of-allegiance-to-the-united-states-of-
america (дата обращения: 22.01.2023).
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Особое внимание в законодательстве США 
уделяется вопросу поступления гражданина 
США на службу в иностранном государстве. В 
1896  г. в судебном деле «Виборг против США» 
Верховный суд США одобрил решение суда низ-
шей инстанции, согласно которому выезд фи-
зического лица за границу с целью зачисления 
в иностранную армию не является преступле-
нием; однако, если лицо уже завербовано или 
нанято в Соединенных Штатах Америки, дан-
ный факт будет признан нарушением18. Служба 
лица в вооруженных силах иностранного госу-
дарства может служить основанием для пре-
кращения гражданства США. Так, ст. 349 (a) (3) 
Закона об иммиграции и гражданстве предус-
матривает утрату гражданства США, если граж-
данин США добровольно и с намерением отка-
заться от гражданства США вступает или служит 
в вооруженных силах иностранного государ-
ства, участвующего в военных действиях про-
тив Соединенных Штатов Америки, или служит 
в вооруженных силах любого иностранного госу-
дарства в качестве унтер-офицера. Статья 315.4 
Закона об иммиграции и гражданстве 1982  г. 
содержит перечень стран, с которыми заклю-
чены договоры, предусматривающие взаимное 
освобождение иностранных граждан от военной 
службы. Например, с Аргентиной (ст. X, 10 Stat. 
1005, 1009, вступил в силу в 1853  г.), Австрией 
(ст. VI, 47 Stat. 1876, 1880, вступил в силу с 1928 г.), 
Китаем (ст. XIV, 63 Stat. 1299, 1311, вступил в силу 
с 1946  г.), Италией (ст. XIII, 63 Stat. 2255, 2272, 
вступил в силу с 1948 г.)19.

В Великобритании вопросы британско-
го гражданства с 1 января 1983  г. регулируют-
ся Законом о британском гражданстве 1981  г. 
(British Nationality Act 1981)20. В соответствии с 
ним в Великобритании существует несколько 
типов гражданства: британское (гражданство 
Великобритании) – British Citizenship; граждан-

18 Консультации о возможной потере гражданства 
США и иностранной военной службе. URL: https/travel.
state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-consider-
ations/Advice-about-Possible-Loss-of-US-Nationality-
Dual-Nationality/Loss-US-Nationality-and-Foreign-
Military-Service.html (дата обращения: 07.01.2023).

19 Закон об иммиграции и гражданстве США 
(Immigration and Nationality Act) 1952 г. URL: https://www.
govinfo.gov/app/collection/cfr/2022/title8 (дата обраще-
ния: 07.01.2023).

20 Закон о британском гражданстве (British Nationa-
lity Act 1981). URL: https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1981/61/contents (дата обращения: 07.01.2023).

ство британских зависимых территорий – British 
Dependent Territories Citizenship; британское 
зарубежное (заморское) гражданство – British 
Overseas Citizenship.

Наличие множества видов гражданств обу-
словлено во многом историческими причина-
ми. До 1949 г. существовали только британские 
подданные (лица, верные британскому монар-
ху) и лица, находящиеся под британской защи-
той, которым британцы предоставили защи-
ту. Позднее в стране было введено гражданство 
Великобритании и гражданство колоний (CUKC). 
Это была чрезвычайно широкая категория, кото-
рая в 1977 г. включала около 950 миллионов че-
ловек во всех основных регионах мира. Основная 
идея Закона о британском гражданстве 1981 г. 
заключалась в том, чтобы поименовать разны-
ми видами гражданство для существующих де-
факто категорий граждан21.

Британский закон о гражданстве не запре-
щает множественное гражданство, включая 
двойное. Гражданин Великобритании, полу-
чивший гражданство другой страны, не обя-
зан отказываться от своего британского граж-
данства. Вместе с тем важно отметить некото-
рые исключения из общего принципа разреше-
ния двойного гражданства. Так, согласно п. 35 
раздела IV Закона о британском гражданстве 
1981 г. лицо теряет статус британского поддан-
ного, если оно приобретает другое гражданство 
или подданство. Лицо, находящееся под защи-
той Великобритании, также потеряет этот ста-
тус, если оно получит какое-либо другое граж-
данство. Как правило, это происходит, когда тер-
ритория, которая была зависимым государством, 
становится независимой, а те, кто связан с ней, 
приобретают гражданство этой страны22.

В соответствии с п. 40 раздела V Закона о бри-
танском гражданстве 1981  г. Государственный 
секретарь может своим приказом лишить граж-
данства любого британского гражданина, если 
он убежден, что этот гражданин  показал себя 
действием или речью нелояльным по отноше-

21 Naujoks D. Atypical citizenship regimes: comparing 
legal and political conceptualizations. CMS 8. 1 2020. URL: 
https://doi.org/10.1186/s40878-019-0156-0 (дата обраще-
ния: 07.01.2023).

22 Множественная национальность и множественное 
гражданство (включая двойную национальность и двой-
ное гражданство). URL: https/immigrationbarrister.co.uk/
multiple-nationality-and-multiple-citizenship/ (дата об-
ращения: 22.01.2023).
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нию к монарху; или же во время любой войны 
незаконно торговал или общался с врагом, или 
занимался или был связан с любым бизнесом, 
который, насколько ему известно, велся таким 
образом, чтобы помочь врагу в этой войне; или 
же в течение пяти лет с соответствующей даты 
было приговорено в любой стране к тюремно-
му заключению на срок не менее двенадцати 
месяцев23.

Так, в феврале 2019 г. Шамиме Бегум была 
лишена гражданства Великобритании по ре-
шению Государственного секретаря в интере-
сах национальной безопасности в связи с при-
соединением к террористической организации. 
Бегум подала апелляцию в соответствии с раз-
делом 40A Закона о британском гражданстве 
1981 г., которая была отклонена в июле 2020 г. 
Верховным Судом Великобритании, при этом 
лицу было запрещено возвращение в Велико-
британию24.

Таким образом, Великобританию можно от-
нести к странам, прямо не запрещающим двой-
ное гражданство. Двойное гражданство может 
возникнуть, если гражданин в этих странах не 
отказался от гражданства другого государства. 
При этом обязательный отказ от гражданства 
иностранного государства не требуется. Следует 
отметить, что законодательство не содержит по-
нятия «двойное гражданство», а также не ука-
зывает на возможность заключения междуна-
родных договоров по вопросам урегулирования 
двойного гражданства. 

Некоторые страны рассматривают двойное 
гражданство в целом как явление негативное, 
в связи с чем законодательно закрепляется за-
прет на наличие у лица двух гражданств одно-
временно. Зарубежный исследователь Констанс 
Вера-Ларруса справедливо отмечает, что одно из 
социально-политических возражений против 
двойного гражданства заключается в том, что 
оно нарушает правило «один гражданин – один 
голос». Другими словами, двойной избиратель 
ставит под угрозу универсальные демократи-
ческие принципы. Еще один важный аргумент 
против наличия двойного гражданства  заклю-
чается в том, что такой статус препятствует ин-

23 Закон о британском гражданстве (British Nationality 
Act 1981). URL: https://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/1981/61/contents (дата обращения: 07.01.2023). 

24 See Shamima Begum v Special Immigration Appeals 
Commission (SIAC) (2020) EWCA Civ 918. URL: https://www.
judiciary.uk›uploads›2020/07 (дата обращения: 07.01.2023).

теграции гражданина со страной проживания, 
позволяя  поддерживать связь с другой страной25.

Двойное гражданство запрещено законо-
дательством Японии. В соответствии со ст. 11 
Закона о гражданстве Японии гражданин Япо-
нии утрачивает японское гражданство, когда он 
приобретает иностранное гражданство по сво-
ему собственному выбору в соответствии с за-
конами соответствующей иностранной страны. 
Статья 12 предусматривает для граждан Японии, 
родившихся в иностранном государстве и по-
лучивших иностранное гражданство по рожде-
нию, особые условия. Так, данные лица утрачи-
вают японское гражданство с момента рожде-
ния, если только гражданин Японии ясно не за-
явит о своем желании сохранить японское граж-
данство в соответствии с положениями Закона 
о регистрации семьи 1947 г. Выбор гражданства 
гражданином Японии, имеющим иностранное 
гражданство, осуществляется до достижения им 
двадцати двух лет или в течение двух лет, если 
второе гражданство приобретено после указан-
ного возраста26.

В январе 2021 г. окружной суд Токио откло-
нил иск заявителей, оспаривающих запрет для 
граждан Японии иметь иностранное граждан-
ство. В иске, поданном в суд в 2018  г., восемь 
мужчин и женщин в возрасте от 30 до 80 лет, ро-
дившихся в Японии, но сейчас проживающих в 
Европе, утверждали, что требование Закона о 
гражданстве Японии, предусматривающее, что 
японцы, получившие иностранное гражданство, 
должны отказаться от своего гражданства, нару-
шает Конституцию Японии. Судья Хидеаки Мори 
в решении суда отметил, что двойное граждан-
ство «может привести к конфликту в правах и 
обязанностях между странами, а также между 
человеком и государством»27.

25 Vera-Larrucea C. Dual Citizenship, Double Mem-
bership? Membership and Belonging of Immigrants’ 
Descendants in France and Sweden. Int. Migration & 
Integration. 2012. № 13. Р. 165–186. URL: https://link.
springer.com/article/10.1007/s12134-011-0211-7#article-
info (дата обращения: 16.01.2023).

26 Закон о гражданстве Японии (Закон № 147 от 
1950  г. с поправками, внесенными Законом № 268 от 
1952 г., Законом № 45 от 1984 г., Законом № 89 от 1993 г. 
и Законом № 147 от 2004 г., Законом № 88 от 2008 г.). 
URL: https/www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.
html (дата обращения: 16.01.2023).

27 Суд вынес решение в пользу запрета Японии на 
двойное гражданство. URL: https/english.kyodonews.net/
news/2021/01/543d5b467dd5-japan-court-rules-ban-on-
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Китайская Народная Республика (далее – 
КНР) в законодательстве также придержива-
ется принципа запрета двойного гражданства. 
Согласно ст. 33 Конституции КНР «все лица, 
имеющие гражданство Китайской Народной 
Республики, являются гражданами Китайской 
Народной Республики. Все граждане Китайской 
Народной Республики равны перед законом»28.

Действующий Закон о гражданстве КНР 
1980 г. прямо запрещает двойное гражданство, 
что закреплено в соответствующих статьях: 
«Китайская Народная Республика не признает 
двойного гражданства ни для одного гражда-
нина Китая» (ст. 3), «подавшее заявку на полу-
чение гражданства КНР лицо, получает его по-
сле утверждения заявки; при этом не сохраня-
ется гражданство других стран» (ст. 8)29.

Закон о гражданстве КНР, определяя основа-
ния приобретения гражданства по рождению, 
закрепляет принцип «права крови». Родившееся 
в Китае лицо, один или оба родителя которо-
го имеют гражданство КНР, имеет гражданство 
КНР (ст. 4). Родившееся за границей лицо, один 
или оба родителя которого имеют гражданство 
КНР, имеет гражданство КНР; однако лицо, оба 
родителя которого являются гражданами КНР и 
оба поселились за границей или один из родите-
лей которого является гражданином КНР и по-
селился за границей, и которое приобрело ино-
странное гражданство при рождении, не должно 
иметь китайского гражданства (ст. 5).

В Китайской Народной Республике законода-
тельно предусмотрено автоматическое прекра-
щение китайского гражданства при приобрете-
нии иного гражданства. Статья 9 Закона о граж-
данстве КНР закрепляет, что любой гражданин 
КНР, который поселился за границей и был на-
турализован в качестве иностранного гражда-
нина или приобрел иностранное гражданство 
по собственной воле, автоматически утрачива-
ет китайское гражданство. 

multiple-nationality-constitutional.html (дата обращения: 
16.01.2023).

28 Конституция Китайской Народной Республики от 
4 декабря 1982  г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

29 Закон о гражданстве КНР (принят на 3-й сессии 
5-го Всекитайского собрания народных представителей, 
обнародован Приказом № 8 Председателя Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных представи-
телей и вступил в силу 10 сентября 1980 г.). URL: https/
www.immd.gov.hk/eng/residents/immigration/chinese/law.
html (дата обращения: 29.09.2022).

К странам, запрещающим двойное граждан-
ство, бесспорно, относится Республика Индия 
(далее – Индия).

При основании республики положения 
Конституции о   гражданстве дискриминирова-
ли иммигрантов-мусульман и затрудняли для 
них приобретение индийского гражданства по 
сравнению с немусульманскими иммигранта-
ми. Индийские мусульмане, мигрировавшие в 
Западный Пакистан после раздела и стремивши-
еся вернуться в Индию, могли стать гражданами 
только в том случае, если они получили разре-
шение на «постоянное переселение», что очень 
затруднило их возвращение в Индию30.

Двойное гражданство в Индии запреще-
но на конституционном уровне. Согласно ст. 9 
Конституции Индии от 26 ноября 1949 г.: ни одно 
лицо не может быть или считаться гражданином 
Индии, если оно добровольно приняло граждан-
ство любого иностранного государства31.

Закон о гражданстве Индии от 30 декабря 
1955 г. содержит положения, направленные на 
ликвидацию двойного гражданства. Документ 
регламентирует, что любой гражданин Индии, 
который путем натурализации, регистрации или 
иным образом добровольно приобретает граж-
данство другой страны, после такого приобрете-
ния перестает быть гражданином Индии. Однако 
данные положения не применимы к гражданину 
Индии во время любой войны, в которой участву-
ет Индия, пока Центральное правительство не 
распорядится иначе (§ 9 закона). Правительство 
Индии может лишить любого гражданина ин-
дийского гражданства в определенных случаях: 
гражданин показал себя действием или речью не-
лояльным по отношению к Конституции Индии; 
гражданин во время любой войны, в которой уча-
ствует Индия, незаконно торговал или общался 
с врагом или был вовлечен, или связан с любым 
бизнесом, который, насколько ему было извест-
но, осуществлялся таким образом, чтобы помочь 
врагу в этой войне (§ 10 закона)32. 

30 Chandrachud Abhinav (February 2020). Secularism and 
the Citizenship Amendment Act. India: Seventy Years of the 
Republic. Victoria University of Wellington. 2020. Р. 1–35. 
URL: https://ssrn.com/abstract=3513828 (дата обращения: 
30.09.2022).

31 Конституция Республики Индия от 26 ноября  
1949  г. // Конституции государств Азии. Т. 2. Средняя 
Азия и Индостан. М., 2010. С. 177–448.

32 Закон о гражданстве Индии от 30 декабря 1955 года. 
URL: https/www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1522/1/
a1955-57.pdf (дата обращения: 21.01.2023).
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И. К. Гуджарал (премьер-министр Индии в 
1997–1998 гг.) отмечал: «Мы никогда не поощ-
ряем наших людей за границей проявлять двой-
ную лояльность, потому что двойная лояльность 
создает для них проблемы. Лояльность должна 
оставаться со страной происхождения. Идея, ко-
торую мы поощряем, заключается в том, что где 
бы ни жил индиец, на него нужно смотреть как 
на одного из них»33.

В 2003–2005 гг. в Закон о гражданстве 1955 г. 
были внесены поправки, вводящие новое по-
нятие – «иностранное гражданство Индии» 
(Overseas Citizenship of India – OCI). Изменения 
закона были направлены на предоставление 
иностранного гражданства Индии лицам ин-
дийского происхождения, которые имеют дру-
гое гражданство34. В настоящее время право на 
регистрацию в качестве иностранных граждан 
Индии (получение карты OCI) имеют лица ин-
дийского происхождения при условии, что стра-
на, гражданами которой они являются в насто-
ящее время, позволяет двойное гражданство в 
той или иной форме в соответствии с местны-
ми законами35. Важно отметить, что правовой 
статус таких лиц отличается от правового стату-
са граждан Индии. Так, согласно ст. 7в Закона о 
гражданстве 1955 г. «владельцы карты иностран-
ного гражданина Индии не имеют права избра-
ния президентом; вице-президентом; не име-
ют права назначения судьей Верховного суда; 
судьей Высокого суда; права регистрации в ка-
честве избирателя»36.

Федеративную Республику Германия (да-
лее – Германия, ФРГ) также можно отнести к 
странам, которые запрещают двойное граж-
данство.

В немецком языке понятие «гражданство» 
обозначается терминами «staatsangehörigkeit» 
(буквально – «государственная принадлеж-
ность») и «burgerschaft» (буквально – «граждан-

33 Naujoks D. Atypical citizenship regimes : comparing 
legal and political conceptualizations. CMS 8, 1. 2020. 
https://doi.org/10.1186/s40878-019-0156-0 (дата обраще-
ния: 07.12.2022)

34 Ashesh Ashna, Thiruvengadam Arun. Report on 
Citizenship Law: India (Report). European University 
Institute. 2017. URL: https/cadmus.eui.eu/handle/
1814/47124 (дата обращения: 21.01.2023).

35 OCI КАРТА. URL:  https://indianembassy-moscow.
gov.in/ru/oci.php (дата обращения: 21.01.2023).

36 Закон о гражданстве Индии от 30 декабря 1955 г. 
URL: https/www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1522/1/
a1955-57.pdf (дата обращения: 21.01.2023).

ство»). Немецкое законодательство о граждан-
стве состоит из Основного закона (Конституции) 
Германии, федерального законодательства («О 
гражданстве ФРГ», «Об иностранцах», «О пере-
селенцах» и т. д.)37.

В период 1998–1999 гг. законопроект, преду-
сматривающий введение в Германии двойного 
гражданства, вызвал бурные протесты со сторо-
ны партий консервативной и националистиче-
ской ориентации. Баварские консерваторы ини-
циировали распространение писем протеста, ко-
торые собрали более 5 миллионов подписей, по-
этому принятые в июле 1999 г. и действующие 
с 1 января 2000 г. поправки к закону о граждан-
стве стали результатом сложного политическо-
го компромисса38.

 Согласно нормам действующего Закона о 
гражданстве ФРГ (с поправками) (STAATS AN 
GEHORIGKEITSCESETZ, далее – StAG) двойное 
гражданство не допускается. Согласно норме 
§ 25 StAG гражданин Германии утрачивает свое 
гражданство в следующих случаях: если он до-
бровольно по своему заявлению или заявлению 
его законного представителя приобретает граж-
данство другого государства. При этом место жи-
тельства (пребывания) такого гражданина в ФРГ 
или за ее пределами значения не имеет39. 

При натурализации иностранный гражданин 
согласно § 10 StAG должен отказаться от свое-
го прежнего гражданства, однако § 12 преду-
сматривает особую натурализацию с принятием 
множественного гражданства. Следовательно, 
из общего правила о недопустимости двойного 
гражданства есть исключения.

Иностранец может не отказываться от своего 
прежнего гражданства, если существуют серьез-
ные препятствия для такого отказа:

– закон иностранного государства не преду-
сматривает выхода из гражданства;

37 См.: Адельсеитова А.Б. К вопросу о правовом ин-
ституте гражданства в Федеративной Республике 
Германии // Ученые записки Крымского федерального 
ун-та имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2015. 
№2. URL:  ht tps : / /cyber leninka . ru/ar t ic le /n/k-
voprosu-o-pravovom-institute-grazhdanstva-v-fede-rativ-
noy-respublike-germanii (дата обращения: 21.01.2023).

38 См.: Ахтенберг Н., Бадура П. Государственное пра-
во Германии. М., 1994, Том 1. С. 136.

39 Закон о гражданстве от 22 июля 1913 г. (Вестник 
федерального законодательства I стр. 583 – Вестник фе-
дерального законодательства III 102-1). URL: https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/gesetztestexte/
Staatsangehoerigkeitsgesetz_englisch.pdf?__blob=publica-
tionFile&amp;v=1 (дата обращения: 21.01.2023).
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– иностранное государство систематически 
отказывает в освобождении от гражданства или 
ставит необоснованные условия выхода из граж-
данства, или не приняло решения в разумный 
срок по заявлению о выходе из гражданства, по-
данному в надлежащей и полной форме;

– процесс выхода из гражданства влечет за 
собой необоснованные трудности или при отказе 
от иностранного гражданства иностранец поне-
сет существенные убытки, помимо потери сво-
их гражданских прав, в частности, убытки эко-
номического или имущественного характера;

– иностранец имеет проездной документ в 
соответствии со ст. 28 Конвенции о статусе бе-
женцев от 28 июля 1951 г.

Двойное гражданство возникает, если граж-
данин Германии приобретает гражданство го-
сударства – члена Европейского Союза или 
Швейцарии.

 Дополнительные исключения из общего 
правила отказа от прежнего гражданства при 
натурализации могут предоставляться в соот-
ветствии с положениями  международных со-
глашений.

Кроме того, согласно п. 2 § 25 StAG бипатри-
дом можно стать, «если гражданин ФРГ перед 
приобретением гражданства другого государ-
ства получит специальное письменное разреше-
ние соответствующего ведомства ФРГ».  

В результате проведенного исследования за-
конодательства ряда зарубежных стран можно 
сделать следующие выводы.

1. В настоящее время в мире сложилось не-
сколько принципиально разных подходов к пра-
вовому регулированию двойного гражданства. 
Сравнение законодательства ряда зарубежных 
стран показывает, что в одних странах вопросы 
двойного гражданства урегулированы на кон-
ституционном уровне, в других – в отраслевом 
законодательстве, а именно в законах о граж-
данстве.

2. Все зарубежные страны можно классифи-
цировать в зависимости от принципа правово-
го регулирования в законодательстве на две ка-
тегории:

– страны, законодательство которых разре-
шает двойное гражданство;

– страны, законодательство которых запре-
щает двойное гражданство.

3. Законодательство таких стран, как Сое-
диненные Штаты Америки, Великобритания, 
Франция, Испания, основано на принципе раз-

решения двойного гражданства; применяет-
ся подход, при котором факт наличия второго 
гражданства не имеет юридического значения, 
т. е. лицо рассматривается только как гражда-
нин своей страны. При этом во Франции двой-
ное гражданство прямо разрешено, в США и 
Великобритании нет как прямого запрета, как 
и прямого разрешения иметь второе граждан-
ство. В Испании двойное гражданство возмож-
но только при наличии международного до-
говора. 

4. Принципом правового регулирования в
Китайской Народной Республике, Индии, 
Японии, Германии следует считать запрет двой-
ного гражданства. Отрицательное отношение к 
двойному гражданству выражено в прямом зако-
нодательном запрете и непризнании двойного 
гражданства. В Китайской Народной Республике 
и Индии двойное гражданство запрещено на 
конституционном уровне. В Германии и Японии 
двойное гражданство запрещено законом о 
гражданстве; в Германии предусмотрено мно-
жество исключений из общего правила об отка-
зе от прежнего гражданства при натурализации, 
которые фактически позволяют иметь двойное 
гражданство. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА НА РОССИЙСКОМ 

КРЕДИТНОМ РЫНКЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

А. В. Плотникова
Юго-Западный государственный университет

LEGAL BASIS FOR THE FUNCTIONING OF THE INSTITUTION 
OF BANKRUPTCY IN THE RUSSIAN CREDIT MARKET 

IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURY

A. V. Plotnikova
Southwest State University

Аннотация: комплексно исследуется государственно-правовое регулирование института бан-
кротства коммерческих кредитных учреждений в Российской империи. Основное внимание 
акцентируется на изучении формирования законодательства по процедуре банкротства частных 
банков с позиции историко-правового метода. Отмечается преемственность норм дореволюци-
онного законодательства современной правовой политикой института банкротства. Делается 
вывод, что в конце XIX – начале XX в. был сформирован эффективный комплекс норм, регули-
рующих банкротные процедуры в системе российских частных коммерческих учреждений.
Ключевые слова: коммерческие кредитные учреждения, институт банкротства, государство, 
правовая политика, Министерство финансов, экономический кризис.

Abstract: the article is devoted to a comprehensive study of the state-legal regulation of the institute 
of bankruptcy of commercial credit institutions in the Russian Empire. The author focuses on the study 
of the formation of legislation on the bankruptcy procedure of private banks from the perspective of 
the historical and legal method. Draws parallels about some continuity of the modern legal policy of 
the institute of bankruptcy. The author comes to the conclusion that at the end of the XIX – beginning 
of the XX century an effective system of norms regulating bankruptcy procedures in the system of 
Russian private commercial institutions was formed.
Key words: Commercial credit institutions, bankruptcy institution, state, legal policy, Ministry of Fi-
nance, economic crisis.
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Происходящие в России экономические из-
менения на фоне санкций и   контрсанкций по-
влекли за собой экономический кризис, торго-
вую блокаду, потерю финансовых партнеров, 
чем вызвали волну банкротства в российском 
бизнесе. Поэтому важная роль в решении данных 
проблем отводится государственным органам 
управления торговыми институтами, особенно 
важно четкое функционирование института бан-

кротства, который имеет ряд недостатков, тре-
бующих доработки. Изучение историко-право-
вого опыта регулирования торговых институ-
тов позволит выявить закономерности разви-
тия и формирования гражданского российско-
го права, методов регулирования, характерные 
особенности института банкротства, проследить 
его преемственность в современном контексте. 

Институт банкротства как таковой россий-
скому законодательству известен достаточно 
давно. Как указывает Т. П. Мельник: «Первые 
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нормы, касающиеся несостоятельности долж-
ника, содержались еще в Русской Правде – древ-
нейшем памятнике российского права»1. Однако 
законодательные акты, посвященные банкрот-
ству кредитных организаций, начали появляться 
только в XIX в. Это связано прежде всего с тем, 
что до середины XIX в. в царской России суще-
ствовали лишь государственные банки целево-
го назначения, которые не могли быть подвер-
жены процедуре банкротства, система частных 
банков отсутствовала. 

Набирающий обороты капитализм и инду-
стриализация подтолкнули Россию второй по-
ловины XIX в. к созданию системы частных ком-
мерческих банков, цель которых, как указывает 
Е. П. Вознесенский, заключалась в содействии 
посредством краткосрочного кредита промыш-
ленной жизни страны2. 

Министр финансов С. Ю. Витте описывал про-
цесс создания первых акционерных банков так: 
«Одну из ведущих ролей на российском кредит-
ном рынке играли акционерные коммерческие 
банки. Первым акционерным коммерческим бан-
ком стал Санкт-Петербургский частный коммер-
ческий банк, учрежденный в 1864 г. Через десять 
лет в России уже насчитывалось 39 акционерных 
коммерческих банков, основной капитал которых 
составлял более 100 миллионов рублей»3.

По другим данным, в период с 1864–1873 гг. 
было учреждено около 60 банков, 46 из которых 
являлись коммерческими, а 14 – поземельными 
(долгосрочного кредита)4. Такое активное разви-
тие банковского сектора повлекло за собой не-
обходимость разработки соответствующей за-
конодательной базы.

Важным шагом в этом направлении явился 
нормативный акт от 31 мая 1872 г. «Об учреж-
дении частных кредитных установлений», кото-
рый стал основой правовой базы функциониро-
вания коммерческих организаций, акционерных 
банков, капитал которых должен был составлять 
не более 5 миллионов рублей5. Надзор за их дея-

1 Мельник Т. П. Хронологические аспекты отноше-
ний несостоятельности (банкротства) в дореволюцион-
ной России // Terra Economicus. 2006. № 3. С. 20. 

2 См.: Вознесенский Е. П. Операции коммерческий 
банков. СПб., 1914. С. 3.

3 Витте С. Ю. Собрание сочинений и документаль-
ных материалов / под ред. Л. И. Абалкина. М., 2006. С. 136. 

4 См.: Каминка А. И. Акционерные компании. 
Юридическое исследование. СПб., 1902. Т. 1. С. 11.

5 Высочайшее мнение Государственного Совета «Об 
учреждении частных кредитных установлений» от 

тельностью возлагался на Государственный 
Совет и Министерство финансов, в связи с чем 
министр финансов получал полномочия по 
утверждению уставов кредитных организаций, 
осуществлял контроль за операциями, связан-
ными с недвижимостью, торговыми операци-
ями, а также деятельностью банков на бирже. 
В законе были указаны определенные ограни-
чения на обращение соло-векселей, запрет на 
приобретение имущества кредитными установ-
лениями, получение особых премий для учре-
дителей из прибыли банка, номинал акций дол-
жен был составлять не менее 250 рублей, член-
ство строго ограничивалось только одним обще-
ством.  Несмотря на данные ограничения, изда-
ние этого акта имело колоссальное значение для 
развития и становления банковской системы в 
Российской империи.  

Однако динамично развивавшийся россий-
ский финансовый рынок не смог устоять перед 
мировым экономическим кризисом, начавшим-
ся в 1873 г. В 1875 г. первый частный коммер-
ческий банк – Московский коммерческий ссуд-
ный банк, – учрежденный в 1870  г., объявил о 
приостановке платежей «по всем без исключе-
ния обязательствам», т. е. фактически объявил 
себя банкротом.

Как указывает Я. И. Печирин, фигурой, разо-
рившей банк, стал Генри-Бетель Струсберг, выхо-
дец из Пруссии, занимавшийся строительством 
железных дорог и выпуском акций в целях при-
влечения финансирования на строительство6. 
Также он содержал завод по производству ваго-
нов. Струсберг брал в банке кредиты под залог 
производимых им вагонов и различных ценных 
бумаг, зачастую завышая их действительную сто-
имость. К 1875 г. с помощью таких финансовых 
махинаций он сумел получить в банке ссуды на 
общую сумму свыше 8 миллионов рублей, а за-
логовое обеспечение составляло всего 1 милли-
он рублей. Начавшееся расследование выявило, 
что выдача кредитов сопровождалась крупны-
ми взятками в карманы лиц, контролирующих 
деятельность банка, а также фальсификациями 
финансовой отчетности банка с целью сокрытия 
его бедственного состояния. 

31 мая 1872 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание второе. Т. XLVII. Отделение 1. СПб., 
1875. С. 757–759. № 50915.

6 См.: Печирин Я. И. Исторический обзор правитель-
ственных, общественных и частных кредитных установ-
лений в России. СПб., 1904. С. 125.
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Крах Московского коммерческого ссудного 
банка был настолько значимым событием для 
России того времени, что В. Е. Маковский напи-
сал об этом картину «Крах банка», выставлен-
ную сейчас в Третьяковской галерее, о резуль-
татах процесса по данному делу  в своих днев-
никах упоминал и Ф. М. Достоевский.

После этого инцидента по стране прокати-
лась целая волна банкротств коммерческих бан-
ков, поставив вопрос о мерах по предупрежде-
нию банкротств и о самой процедуре банкрот-
ства как таковой. 

Система коммерческих банков срочно ну-
ждалась в поддержке со стороны государства. 
Как указывает С. А. Андрюшин, в период 1875–
1882  гг. государство в лице Государственного 
банка истратило через систему «неуставных 
ссуд» 290 миллионов рублей на помощь ком-
мерческим банкам, оказавшимся на грани бан-
кротства7.

Стоит отметить тот факт, что до этого мо-
мента в уставах отдельных банков отсутствова-
ли положения, касающиеся порядка их ликвида-
ции. Поэтому в случае прекращения деятельно-
сти компании ее правление должно было при-
ступить к ликвидации дел в порядке, «принятом 
вообще в коммерческих домах», т.  е. банкрот-
ство банков проходило на основании Устава су-
допроизводства в коммерческих судах от 14 мая 
1832 г8. Данная процедура была очень длитель-
ной, что влекло за собой огромные проблемы для 
кредиторов, которые не могли вернуть свои вло-
жения. Как справедливо заметил А. Н. Гурьев: «В 
уставах банков не было предусмотрено ликви-
дации их дел, между тем производство таковой 
в общеустановленном уставами о торговой не-
состоятельности порядке оказалось на практи-
ке неудобным, весьма стеснительным для кре-
диторов»9. 

В связи со значительными правовыми про-
белами в области банкротных процедур коммер-
ческих банков 5 апреля 1883 г. был принят Закон 
«Об изменениях и дополнениях существующих 

7 См.:  Андрюшин С. А. Особенности эволюции бан-
ковской системы России : дис. … д-ра экон. наук. М., 1997. 
С. 236. 

8 Высочайшее утвержденное учреждение Ком-
мерческих судов и уставов их судопроизводства от 14 мая
1832 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание Второе. Т. VII. СПб., 1833. С. 268–298. № 5360.

9 Гурьев А. Н. Очерк развития кредитных учрежде-
ний в России. СПб., 1904. С. 207.

правил относительно открытия новых акцио-
нерных коммерческих банков»10. Было реше-
но установить правила контроля деятельности 
коммерческих банков со стороны правительства 
и Министерства финансов, которые напрямую 
связаны с процедурами санации и ликвидации 
убыточных предприятий. В соответствии с дан-
ными правилами сумма обязательств банка не 
могла превышать его собственный капитал бо-
лее чем в пять раз. Для сравнения: по закону от 
1872 г. сумма обязательств банка ограничивалась 
десятикратным превышением его собственного 
капитала. Величина максимального кредита на 
одного заемщика также сократилась до 10 % от 
основного капитала банка, при этом основной 
капитал банка должен был составлять от 500 ты-
сяч до 5 миллионов рублей. 

Были установлены и обязательные резерв-
ные требования, необходимые для деятельно-
сти коммерческих банков. Банк должен был об-
ладать запасным капиталом, формируемым за 
счет прибыли. Запасный капитал должен был 
составлять не менее 1/3 от основного капитала. 
При этом 1/3 запасного капитала должна была 
храниться в Государственном банке России в 
форме ценных бумаг, остальными 2/3 банк мог 
распоряжаться с целью своей коммерческой де-
ятельности. 

К обязательным резервам относился также 
минимальный кассовый резерв банка, величина 
которого должна была составлять не менее 10 % 
основного капитала (эта сумма в два раза пре-
восходила уровень аналогичного резерва, уста-
новленного законом 1872 г.). 

Среди активных операций коммерческому 
банку дозволялось производить учетные и кра-
ткосрочные операции, обеспеченные залога-
ми, а также ссудные и комиссионные операции.

22 мая 1884 г. императором были утвержде-
ны «Правила о порядке ликвидации дел частных 
и общественных установлений краткосрочного 
кредита»11. В отличие от правового акта 1883 г. 

10 Высочайшее утвержденное мнение Государ-
ственного Совета «Об изменении и дополнении суще-
ствующих ныне правил относительно открытия новых 
акционерных коммерческих банков» от 5 апреля 1883 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Соб-
рание третье. Т. III. СПб., 1886. С. 105–106. № 1484.

11 Высочайше утвержденные «Правила о порядке 
ликвидации дел частных и общественных установлений 
краткосрочного кредита» от 22 мая 1884 г. // Полное со-
брание законов Российской империи. Собрание Третье. 
Т. IV. СПб., 1887. С. 307–312. № 2249.
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ими были установлены нормы, направленные 
именно на предупреждение банкротств банков 
и небанковских кредитных организаций.

Первая часть Правил была посвящена ме-
рам, которые применялись к проблемным кре-
дитным организациям для недопущения бан-
кротства. Во второй части описывались условия 
признания кредитной организации несостоя-
тельной (банкротом) и порядок ее ликвидации. 
Теперь ликвидация акционерных коммерческих 
банков становилась обязательной при наличии 
убытков, не покрывавшихся резервными фон-
дами и 1/3 основного капитала. Также закон от 
1884  г. предоставлял право Министерству фи-
нансов наравне с кредиторами ставить вопрос 
о признании банка несостоятельным и подле-
жащим ликвидации.

Согласно ст. 2 Правил основанием для лик-
видации кредитного учреждения являлась утра-
та им всего запасного и 1/3 основного капитала. 
В таком случае правление кредитного учрежде-
ния обязано было в течение семи дней созвать 
общее собрание акционеров, членов или пайщи-
ков. Если собрание убеждалось в наличии осно-
ваний для закрытия учреждения, оно могло при-
нять постановление либо о ликвидации кредит-
ного учреждения, либо о внесении недостающей 
части капитала (в таком случае в соответствии со 
ст. 4 капитал необходимо был внести в течение 
семи дней после проведения собрания). Если ка-
питал не мог быть восполнен, то собрание обя-
зано было приступить к ликвидации кредитного 
учреждения, вне зависимости от наличия требо-
ваний кредиторов. В таком случае ликвидация 
проводилась без объявления банка банкротом.

Как указывает А. В. Зайцев, особыми пол-
номочиями по надзору за банковской деятель-
ностью обладало министерство финансов12. 
Согласно ст. 5 Правил в случае уменьшения раз-
меров уставного капитала кредитной организа-
ции до указанного в законе минимума министр 
финансов имел право требовать объяснения от 
органов управления кредитной организации. 
Помимо этого, министр финансов мог назначить 
ревизионную комиссию по требованию акцио-
неров, членов или пайщиков кредитной орга-
низации, имеющих в совокупности не менее 1/5 
доли в ее складочном капитале. Если в резуль-

12 Зайцев А. В. Правовое регулирование процедуры 
банкротства кредитных организаций в царской России 
в XIX веке // Право и управление. XXI век. 2008. № 2 (7). 
С. 100. 

тате ревизии было установлено, что кредитная 
организация подлежит ликвидации, а ее прав-
ление не соглашалось с этим, то министр имел 
право сообщить о результатах проведения ре-
визии в судебные органы. 

Для ликвидации дел кредитного учреждения 
(без объявления его банкротом) создавалась лик-
видационная комиссия, состав которой должен 
был определяться уставом кредитной организа-
ции. Если в уставе данное положение не содер-
жалось, то ликвидаторы избирались на общем 
собрании акционеров, членов или пайщиков. 
Министр финансов согласно ст. 15 Правил мог 
вносить коррективы в состав ликвидационной 
комиссии или заменить ее полностью. 

На ликвидаторов возлагались полномочия 
по ведению и завершению текущих дел кредит-
ной организации, представлению организации 
в суде, осуществлению и получению платежей, 
продаже принадлежавшего организации иму-
щества. Также на них возлагалась солидарная 
ответственность за причиненные убытки, если 
такие убытки возникли в результате нарушения 
Правил о порядке ликвидации дел частных и об-
щественных установлений краткосрочного кре-
дита. В целом, ликвидационную комиссию мож-
но считать прообразом современной временной 
администрации по управлению кредитной орга-
низацией, назначаемой Банком России.

Правила регламентировали также последо-
вательность удовлетворения требований креди-
торов, порядок распределения сводного остат-
ка, виды отчетности ликвидационной комис-
сии и ответственность ее членов за причинение 
убытков, связанных с осуществлением ликви-
дации; вводили положение о том, что учрежде-
ние объявляется несостоятельным при условии 
прекращения платежей вследствие расстрой-
ства своих дел. 

Если в ходе ревизии были установлены при-
знаки несостоятельности кредитной организа-
ции, то министр финансов или ликвидационная 
комиссия обязаны были обратиться в суд с це-
лью признания банка несостоятельным. Таким 
образом, министр финансов и ликвидаторы на-
делялись правом возбуждать дело о признании 
банка несостоятельным и подлежащим ликви-
дации наряду с кредиторами.

Приняв к производству дело о несостоятель-
ности кредитной организации, суд в качестве 
предупредительной меры имел право наложить 
арест на имущество кредитной организации. 
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В случае признания кредитного учреждения не-
состоятельным (банкротом) суд назначал «при-
сяжных попечителей». Количество таких при-
сяжных определялось по усмотрению суда. Если 
в ходе судебного разбирательства по делу о бан-
кротстве суду требовались более подробные све-
дения о финансовом состоянии кредитного уч-
реждения, он мог обратиться к министру финан-
сов для назначения ревизии (если ранее она не 
проводилась).

Как указывает И. Н. Левичева, ликвидация 
дел кредитной организации (в случае объявле-
ния банка банкротом) осуществлялась конкурс-
ным управлением13. Если конкурсное управле-
ние выявляло в действиях руководителей кре-
дитного учреждения признаки правонаруше-
ния, оно должно было поставить в известность 
прокурора. 

Правила 1884 г. также вводили норму, в со-
ответствии с которой, в отличие от дел о торго-
вой несостоятельности, подача жалобы не могла 
приостановить производство по делу или при-
ведение в исполнение обжалованного опреде-
ления суда. Можно предположить, что имен-
но из этого правила следует современная нор-
ма ст. 189.67 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ, которая гласит, что оспаривание в су-
дебном порядке приказа Банка России об отзыве 
лицензии у кредитной организации не препят-
ствует принятию арбитражным судом заявления 
о признании кредитной организации банкротом 
и не является основанием для приостановления 
производства по делу. Статья 45 Правил устанав-
ливала, что в делах о банкротстве кредитных уч-
реждений мировые сделки не допускаются. 

Данные правила действовали вплоть до ре-
волюции 1917 г., не претерпевая существенных 
изменений. 30 ноября 1918 г. ВЦИК было утверж-
дено Положение о народном суде, в примечании 
к ст. 22 которого содержался запрет на примене-
ние «законов свергнутых правительств», таким 
образом, были отменены все акты российского 
законодательства14. 

13 См.: Левичева И. Н. Регулирование деятельности 
коммерческих банков в 80-е годы XIX века. URL: https://
vep.ru/bbl/history/cbr6-2.html (дата  обращения: 
01.11.2022).

14 О народном суде Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики : декрет ВЦИК от 
30 ноября 1918  г. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_408.htm (дата обращения: 01.11.2022).

В связи с ликвидацией законодательства 
Российской империи вопросы банкротства кре-
дитных организаций долгое время оставались 
неурегулированными. 

Таким образом, формирование специального 
законодательства, посвященного институту бан-
кротства коммерческих кредитных учреждений, 
в России началось только 80-х гг. XIX в., хотя ин-
ститут банкротства был известен российскому 
праву достаточно давно. Тем не менее Правила 
о порядке ликвидации дел частных и обще-
ственных установлений краткосрочного кредита 
были достаточно прогрессивными для того вре-
мени. Можно заметить преемственность многих 
норм дореволюционного законодательства со-
временным российским правом, к примеру, воз-
можность назначения ликвидационной комис-
сии до появления признаков банкротства, про-
верка ревизионной комиссией финансового со-
стоянии банка перед признанием его банкротом, 
неприменение мирового соглашения и т. д. Все 
это свидетельствует о большом значении данно-
го законодательного акта для российского права. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

Н. М. Галкина, Д. В. Кузнецова, М. А. Воробьев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE APPLICATION 
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE JUDICIAL SYSTEM

N. M. Galkina, D. V. Kuznetsova, M. A. Vorobyev
National Research University «Higher School of Economics»

Аннотация: в последнее десятилетие технологии искусственного интеллекта (ИИ) получают все 
большее распространение. Положительные эффекты их применения трудно недооценить – оп-
тимизация рабочих процессов, повышение эффективности труда, экономия времени и простота 
использования. Сегодня мы можем наблюдать, как все большее количество программ на базе ИИ 
берется на вооружение судебными системами различных стран мира. В России применение ИИ 
в судебной системе находится на начальном этапе. В связи с этим авторы статьи провели обзор 
зарубежного опыта применения ИИ в судебной системе и пришли к выводу, что технологии ИИ 
имеют значительный потенциал в качестве инструмента в системе правосудия, однако при вне-
дрении технологий на базе ИИ необходимо учитывать ряд этических моментов и правовых рисков.
Ключевые слова: искусственный интеллект, этика и право, судебная система.

Abstract: artifi cial Intelligence (AI) technologies have become increasingly widespread in the last 
decade. The positive effects of their use are hard to underestimate – streamlined workfl ows, increased 
effi ciency, time savings and ease of use. Nowadays, we can see how an increasing number of AI-based 
programs are being implemented in judicial systems around the world. In Russia, the use of AI in the 
court system is at an initial stage. In this connection the authors of the article reviewed foreign experience 
in the use of AI in the judicial system. The authors concluded that AI technologies have signifi cant 
potential as a tool in the justice system, however, when implementing AI-based technologies, a number 
of ethical issues and legal risks must be taken into account. 
Key words: Artifi cial Intelligence, ethics and law, judicial system.
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Мы живем в уникальное время формирова-
ния новой реальности, когда технический про-
гресс достиг такого высокого уровня, что нам от-
крыты возможности использования технологий 
искусственного интеллекта (далее – ИИ) практи-
чески во всех областях деятельности1. 

Системы, относящиеся к ИИ, получают все бо-
лее широкое распространение. Положительный 

1 См.: Álvaro Alegria Meunier. Inteligencia Artifi cial y 
Tribunales – El debate sigue // Telefónica Tech. 2019. URL: 
https://empresas.blogthinkbig.com/ia-el-debate-sigue-pe-
ro-llegan-las-primeras-decisiones/

эффект от их применения сложно недооценить – 
оптимизация рабочих процессов, рост эффек-
тивности труда, экономия времени, удобство 
использования. Пандемия COVID-19 показала, 
какую важную роль цифровые технологии зани-
мают в нашей жизни. С их помощью в услови-
ях локдаунов не только была обеспечена беспе-
ребойная работа предприятий различных сфер 
экономики, но и сохранен доступ к системе пра-
восудия. В эпоху стремительной цифровизации 
потребность граждан осуществлять как можно 
больше действий в режиме онлайн также растет, 
и возможности решать судебные дела без лич-
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ной явки, подавать документы в суд удаленно 
оцениваются населением крайне положительно. 
В настоящее время технологии ИИ широко ис-
пользуются в судебном процессе. Это приводит 
к сокращению сроков судебного разбирательства 
и облегчению доступа к правосудию в целом2. 

Несм отря на все плюсы использования тех-
нологий ИИ в судебной системе, возникает так-
же ряд новых юридических вопросов. Риски ис-
пользования подобных технологий все чаще ста-
новятся предметом публичного обсуждения3. 

Хотя технологии ИИ используются широко, 
единого общепринятого определения у этого 
термина нет.

Впервые термин «искусственный интеллект» 
был использован в 1955 г. его отцом-основате-
лем Джоном Маккарти (John McCarthy) и подра-
зумевал под собой «науку и технологию создания 
интеллектуальных машин, особенно интеллек-
туальных компьютерных программ»4. В настоя-
щее время чаще всего под ИИ понимают комби-
нацию алгоритмов, предложенную с целью соз-
дания машин, обладающих теми же возможно-
стями, что и человек5. 

В Белой книге Еврокомиссии («Белая книга 
об искусственном интеллекте – европейский 
подход к совершенству и доверию»), которая 
представляет собой план Европейского союза по 
регулированию использования ИИ, принятый в 
развитие разработанной в 2018 г. стратегии ис-
пользования ИИ, есть упрощенное определение 
ИИ как «набора технологий, сочетающих дан-
ные, алгоритмы и вычислительную мощность»6. 

2 Background Paper Conference of Ministers of Justice 
“Digital technology and artificial intelligence – New 
challenges for justice in Europe”. URL: https://rm.coe.int/
background-paper-conference-of-ministers-of-justice-5-
october-2021/1680a409f0

3 Background Paper Conference of Ministers of Justice 
“Digital technology and artifi cial intelligence – New chal-
lenges for justice in Europe”// URL: https://rm.coe.int/back-
ground-paper-conference-of-ministers-of-justice-5-octo-
ber-2021/1680a409f0

4 McCarthy John. What is Artifi cial Intelligence? URL: 
https://borghese.di.unimi.it/Teaching/Advanced-
IntelligentSystems/Old/IntelligentSystems_2008_2009/Old/
IntelligentSystems_2005_2006/Documents/Symbolic/04_
McCarthy_whatisai.pdf

5 См.: Muñoz Rodríguez A. B. El impacto de la inteligencia 
artifi cial en el proceso penal // Anuario De La Facultad De 
Derecho. Universidad De Extremadura. 2020. № 36. P. 695–
728. DOI 10.17398/2695-7728.36.695

6 White Paper on Artifi cial Intelligence. A European 
approach to excellence and trust. URL: https://ec.europa.eu/

Европейская комиссия по эффективности 
правосудия под ИИ понимает «набор научных 
методов, теорий и техник, цель которых – вос-
произвести с помощью машины когнитивные 
способности человека»7.

Несмотря на отсутствие единого мнения о 
самом определении ИИ, эксперты различают 
так называемые «слабый» ИИ (часто называют 
«узким») и «сильный» ИИ. Под первым пони-
мают ИИ, который способен выполнять только 
определенные задачи (например, в програм-
мах анализа данных, робототехнике), а под 
вторым – ИИ, обладающий способностями, по-
добными человеческому разуму или превыша-
ющими его. Что касается применения сильно-
го ИИ, то ученые пока только работают в этом 
направлении и примеры его использования 
можно увидеть только в научно-фантастиче-
ских фильмах8.

Целями данного исследования являются про-
ведение обзора практики применения техноло-
гий ИИ в судебных системах разных стран, вы-
явление возможных этических проблем и ри-
сков, связанных с использованием ИИ в систе-
ме правосудия.

Для достижения поставленных целей иссле-
дования был применен метод системного ана-
лиза большого объема данных, связанных с ис-
пользованием технологий ИИ в судебной систе-
ме различных стран, метод кабинетных исследо-
ваний (desk research) – для анализа возможных 
правовых рисков от применения ИИ.

Для поиска необходимой информации были 
использованы первичные источники, которые 
генерируются непосредственно исследовате-
лем для решения исследуемой проблемы, и 
вторичные, представляющие собой данные, со-
бранные из печатных материалов, в частности 
официальные интернет-сайты по данной теме, 
научные статьи, опубликованные экспертами, 
специализированные журналы, книги и акаде-
мические журналы.

info/sites/default/fi les/commission-white-paper-artifi cial-
intelligence-feb2020_en.pdf

7 Justice of the future: predictive justice and artifi cial 
intelligence // CEPEJ Newsletter N° 16 – August 2018. P. 4. 
URL: https://rm.coe.int/newsletter-no-16-august-2018-en-
justice-of-the-future/16808d00c8

8 Искусственный интеллект (ИИ) // IBM Cloud 
Education. 2020. URL: https://www.ibm.com/ru-ru/cloud/
learn/what-is-artifi cial-intelligence
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Судебная власть и прокуратура

Использование искусственного 
интеллекта в судебной системе

С каждым днем ИИ завоевывает все больше 
сфер человеческой жизни – пишет музыку, ри-
сует картины, управляет техникой, машинами, 
облегчает различные бизнес-процессы, собира-
ет всевозможные данные, анализирует, делает 
выводы. Судебная система также не смогла из-
бежать экспансии ИИ и сегодня мы можем на-
блюдать, как все большее количество программ 
на базе ИИ берется на вооружение судебными 
системами различных стран мира.

В судебной системе используются различные 
технологии «слабого» ИИ, которые являются ча-
стью собирательного термина «Legal Tech», под 
которым подразумевают общее использование 
информационных технологий в правовой сфере. 
В основном речь идет об использовании ИИ для 
улучшения и персонализации результатов по-
иска в юридических базах данных и облегчения 
принятия решений, особенно оказания помощи 
в контексте судебных разбирательств. Также не-
обходимо упомянуть о так называемом «пред-
сказанном правосудии» («predictive justice»), ко-
торое представляет собой анализ большого ко-
личества судебных решений с помощью техно-
логий ИИ для прогнозирования исхода опреде-
ленных типов споров. С помощью такого ана-
лиза система определяет связи между входны-
ми данными, такими как обстоятельства дела, 
и выходными данными – принятыми решения-
ми. Все это позволяет системе создавать моде-
ли и прогнозировать решения на основе введен-
ных данных. Однако необходимо заметить, что 
использование подобных технологий вызывает 
наибольшее количество споров, так как многим 
представляется сомнительным, что метод мате-
матического моделирования может быть приме-
ним ко всем социальным явлениям9.

Применение ИИ в судебных процессах ставит 
вопрос о возможных правовых рисках. Это вызы-
вает множество дискуссий между сторонниками 
и противниками использования ИИ в судебной 
системе. Одни считают, что в будущем ИИ спо-
собен полностью заменить собой судей и адво-

9 Justice of the future: predictive justice and artifi cial 
intelligence // CEPEJ Newsletter N° 16–August 2018. P. 5. 
URL: https://rm.coe.int/newsletter-no-16-august-2018-en-
justice-of-the-future/16808d00c8 ; Бирюков П. Н. 
Искусственный интеллект и «предсказанное правосу-
дие» : зарубежный опыт // Lex Russica. 2019. № 11 (156). 
Р. 79–87. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.156.11.079-087.

катов, другие с этим не согласны, поскольку, по 
их мнению, в силу специфики судебного процес-
са присутствие человека в нем обязательно. Речь 
идет прежде всего о том, что многие юридиче-
ские решения основаны на ценностном подхо-
де и, в отличие от математических уравнений не 
имеют четкого единственно верного решения.

Обеспокоенность этической стороной ис-
пользования ИИ выразили международные ор-
ганизации, поэтому рекомендовано, чтобы су-
дебные органы глубоко изучали в каждом от-
дельном случае особое воздействие ИИ на фун-
даментальные, человеческие и процессуальные 
права сторон10. 

Только при уделении пристального внима-
ния вышеперечисленным вопросам техноло-
гии ИИ могут оказать положительное влияние 
на функционирование судебной системы, а так-
же способствовать обеспечению справедливо-
сти, эффективности и защите основных прав 
граждан.

Обзор применения технологий 
искусственного интеллекта 

в судебных системах разных стран
Лидерами по использованию ИИ в судебной 

системе являются США и Китай. Американская 
система COMPAS (Correctional Offender Mana-
gement Profi ling for Alternative Sanctions), приме-
няемая для оценки риска возможного рецидива 
совершения правонарушений, стала уже хресто-
матийным примером этических проблем, свя-
занных с использованием ИИ. На основании от-
ветов на вопросы, задаваемые лицу во время со-
беседования, и данных о его судимости система 
анализирует возможность повторного соверше-
ния данным лицом правонарушения11. Проблема 
состоит в том, что поскольку COMPAS разработан 
частной компанией, его алгоритм является ком-
мерческой тайной и недоступен лицам, участву-
ющим в судебном разбирательстве. Было уста-
новлено, что чернокожие обвиняемые с гораздо 
большей вероятностью ошибочно признавались 
подверженными более высокому риску рециди-
визма, в то время как белые были неправильно 

10 Например, первоначальный вариант проекта ре-
комендации об этических аспектах искусственного ин-
теллекта. Париж. 7 мая 2020 г. URL: https://ircai.org/wp-
content/uploads/2020/07/Recommendation_fi rst_draft_RUS.
pdf (дата обращения: 29.03.2022)

11 Practitioner’s Guide to COMPAS Core, 4. April 2019 // 
URL: https://www.equivant.com/wp-content/uploads/
Practitioners-Guide-to-COMPASCore-040419.pdf.
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отмечены как имеющие низкий риск рециди-
ва12. Это свидетельствует о дискриминации си-
стемой анализируемых лиц по расовому при-
знаку и говорит об отсутствии объективности 
и беспристрастности, о подверженности систе-
мы тем же «искажениям», что свойственны че-
ловеку из-за предвзятости, вызванной устояв-
шимися стереотипами. Таким образом, важно 
не забывать, что ИИ – это прежде всего система, 
созданная людьми, которая в силу технической 
специфики «наследует» установки, прежде всего 
нравственные, достоинства и пороки своих раз-
работчиков. Это не дает возможности относить-
ся к ней как к совершенному инструменту и иде-
альному механизму для решения поставленных 
задач и требует обязательного контроля со сто-
роны человека и возможности опротестования 
вынесенного на основании такого «прогнозного 
анализа» решения заинтересованными лицами. 
Но прежде всего необходима прозрачность са-
мого заложенного алгоритма, возможность до-
ступа к информации о логике его построения.

Также хотелось бы упомянуть электронный 
ассистент Ross – разработку компании США 
Ross Intelligence. Система способна понимать 
вопросы юристов и сообщать им необходимую 
информацию по судебным делам, сопровождая 
свой ответ нужными ссылками, кроме того она 
осуществляет постоянный мониторинг новых 
судебных решений, чтобы вовремя проинфор-
мировать о них пользователя13. Использование 
электронного ассистента помогает адвокатским 
бюро оптимизировать рабочие процессы и уве-
личивать количество дел, которые они берут в 
работу. В данном случае ИИ выступает как ис-
полнитель только прикладных функций без вме-
шательства в сферу принятия решений, которые 
могут повлиять на осуществление правосудия. 
Вследствие этого можно сказать, что риск угро-
зы нарушения прав человека не усматривается, 
а польза в виде экономии времени и трудоза-
трат очевидна. 

В Китае использование ИИ в судебной систе-
ме прошло три стадии. Сначала речь шла о си-
стематизации связанной с судебным разбира-

12 Larson Jeff, Mattu Surya, Kirchner Lauren and Angwin 
Julia. How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm 
// Propublica, 2016. URL: https://www.propublica.org/
article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm

13 Робот, а не человек: как искусственный интеллект 
перестроит работу юристов // Право.ру. 2016. URL: https://
pravo.ru/story/view/131655/

тельством информации с целью оптимизации 
поиска нужных данных, далее технологии ста-
ли использоваться не только для сбора данных, 
но и для их анализа. С появлением онлайн-су-
дов системы ИИ еще более усложнились, к ним 
добавились функции анализа доказательств и 
решений по разным делам, сравнение приня-
тых судьями решений с целью предсказания 
решений по подобным делам. И, наконец, тре-
тьим этапом использования технологий ИИ в 
Китае стало появление так называемых «умных 
судов», что позволило ускорить рассмотрение 
дел и повысило эффективность судебной систе-
мы. Данный собирательный термин описывает 
централизованно скоординированное исполь-
зование различных современных технологий, 
начиная от технологий простого сбора данных 
и заканчивая сложными системами принятия 
решений в судах. Например, были созданы три 
суда, в которых гражданское судопроизводство, 
связанное с интернетом (например, по вопро-
сам электронной торговли), может проводить-
ся полностью в интернете14. Для этого был соз-
дан специальный сайт, а затем и веб-прило-
жение. В зданиях судов используются различ-
ные роботизированные сервисы-помощники, 
способные найти необходимую информацию, 
отсканировать документы, направить процес-
суальные документы. Во время слушания дела 
системы распознавания речи способны точно 
различать голоса судей и других участников 
судебного процесса, что может быть использо-
вано для автоматической расшифровки судеб-
ных слушаний в режиме реального времени15. 
Пример Китая является интересным, поскольку 
иллюстрирует процесс постепенного внедрения 
ИИ в судебную систему, поступательное движе-
ние от простого к сложному. Китай уже прошел 
путь от оптимизации решения прикладных за-
дач до внедрения ИИ в более сложные процес-
сы принятия решений, вследствие чего изуче-
ние и применение его опыта видится возмож-
ным и полезным.  

Что касается Латинской Америки, то Феде-
ральный Верховый Суд (Supremo Tribunal Fede-

14 Zou. ‘Smart Courts’ in China and the Future of Personal 
Injury Litigation // Journal of Personal Injury Law, June 
2020.  : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3552895

15 Benjamin Minhao Chen & Zhiyu Li. How will technology 
change the face of Chinese Justice?// Columbia Journal of 
Asian Law. 2020. Vol. 34. 
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ral) Бразилии использует в своей деятельности 
программу под названием «VICTOR», которая 
предназначена для анализа поступающих су-
дебных дел и изучения условий, относящихся к 
юрисдикции суда16. Согласно отчету о деятель-
ности данного суда за 2017 г. (последние дан-
ные) было вынесено 126 531 решение и заре-
гистрировано самое низкое количество нерас-
смотренных дел за последние пять лет (45 437). 
VICTOR сокращает первоначальный анализ по-
данных обращений с 30 минут до пяти секунд17. 
Высший Суд Правосудия Бразилии (Superior 
Tribunal de Justiça) использует систему искус-
ственного интеллекта «SOKRAT», которая, при-
меняя базу данных рассмотренных судом дел, 
анализирует новые поступающие дела и разде-
ляет их на группы, чтобы их можно было рас-
сматривать вместе.

Аналогичная бразильской программе VICTOR 
программа PRETORIA используется судами в 
Колумбии18. 

Прокуратура Аргентины имеет на вооруже-
нии программу Prometea, которая может анали-
зировать данные огромного количества ранее 
рассмотренных дел и принимать на их основе 
собственные решения по новым аналогичным 
судебным разбирательствам. 

Таким образом, говоря о Латинской Америке, 
мы можем констатировать, что основной век-
тор движения направлен все же на оптимиза-
цию процессов обработки данных, сортировки 
поступающих документов и их систематиза-
ции для ускорения и облегчения последующего 
рассмотрения дел человеком, а не ИИ. И лишь в 
Аргентине мы можем видеть попытку передать 
принятие решений по судебным делам системе 
ИИ. Важно подчеркнуть, что в данном случае 
речь идет о принятии решений по аналогии и 
о делах, связанных с мелкими административ-
ными правонарушениями. Попыток вторжения, 
например, в уголовный процесс нет.

16 Isabela Ferari, Daniel Becker. Artifi cial Intelligence and 
the Supreme Court of Brazil – Beauty or a Beast? // SIFOCC 
Website, 22 June 2020. URL: https://sifocc.org/app/
uploads/2020/06/Victor-Beauty-or-the-Beast.pdf

17 Sean La Roque-Doherty. Toward Smarter Courts // ABA 
Journal. 2021. Vol. 107, Issue 2.

18 Felipe Calderon-Valencia, Juan-Jose Perez-Montoya, 
Fausto Santos de Morais. Sistemas de IA en la Experiencia 
del Supremo Tribunal Federal Brasileño y la La Corte 
Constitucional Colombiana:Análisis Prospectivo // Revista 
de Direito, Estado e Telecomunicações. 2021. Vol. 13, no. 1, 
P. 143–169.

В Европе заслуживает внимания опыт приме-
нения ИИ в судебных системах Латвии, Эстонии, 
Австрии, Нидерландов и Германии. 

В Латвии особого внимания заслуживает си-
стема TIX, получившая в 2015 г. особую награду 
CEPEJ, а в 2017-м ставшая одним из обладателей 
European public service award (EPSA). TIX – это 
инновационная система записи судебного за-
седания, которая комбинирует письменную 
информацию и аудиозапись в общем PDF-
протоколе. Подготовка протокола заседания 
стала занимать значительно меньше времени19. 

Правительство Эстонии внедряет ИИ в су-
дебную систему с 2019 г. Идея пилотного про-
екта состоит в том, что обе стороны судебного 
разбирательства загружают документы и дру-
гую соответствующую информацию в систему, 
а ИИ на основании этих данных выносит реше-
ние, которое можно обжаловать у судьи-чело-
века. Предполагается, что система будет при-
нимать решения по контрактам на сумму ме-
нее 7000 евро, что существенно разгрузит су-
дебную систему20.

В Австрии ИИ применяется в различных на-
правлениях работы судебной системы: для ана-
лиза входящей корреспонденции, когда из доку-
мента извлекаются данные с целью его автома-
тизированной категоризации; для управления 
файлами, когда после сканирования бумажно-
го документа происходит автоматизированная 
интеллектуальная обработка результата; для 
анализа данных расследований, когда извлека-
ются данные из любого объема информации с 
целью выявления семантических связей, обна-
ружения мошеннических схем, поиска необхо-
димой информации и т. п.; для анонимизации 
судебных решений, когда система анализиру-
ет судебные решения, извлекает из них необхо-
димую информацию, но анонимизирует персо-
нальные данные21.

19 Examples of European practices in the fi eld of justice 
of the future // CEPEJ Newsletter. P. 5. URL: https://rm.coe.
int/newsletter-no-16-august-2018-en-justice-of-the-
future/16808d00c8

20 Can AI Be a Fair Judge in Court: Estonia Thinks So // 
WIRED. URL: https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-
judge-courtestonia-thinks-so/

21 Mag. Georg Stawa Federal Ministry of Constitutional 
Affairs, Reforms, Deregulation and Justice. “Artificial 
Intelligence. How is Austria approaching AI integration into 
judicial policies” // CEPEJ website. URL: https://rm.coe.int/
how-is-austria-approaching-ai-integration-into-judicial-
policies-/16808e4d81
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В Нидерландах с 2007 г. использовалась про-
грамма Rechtwijzer, которая примечательна тем, 
что способствовала вынесению решений по де-
лам о разводе22. К большому сожалению, несмо-
тря на продемонстрированную эффективность, 
ввиду финансовых проблем в 2017 г. програм-
ма Rechtwijzer вынуждена была уйти с рынка, 
однако на смену ей пришла новая программа 
Justice42. 

В Германии в настоящее время министер-
ство юстиции Баварии выполняет исследова-
тельский проект в области ИИ под названи-
ем «Legal Analytics». Речь идет об автоматизи-
рованной системе анонимного анализа судеб-
ных решений с соблюдением требований защи-
ты данных. Используя интеллектуальную базу 
данных судебных решений, пользователи мо-
гут выполнять прогнозную аналитику для ре-
шения будущих судебных дел, особенно в обла-
сти гражданского права, на основе имеющихся 
там данных23.

Интересен проект KISTRA, который старто-
вал 1 июля 2020 г. Его целью является исследо-
вание возможностей и рамочных условий для 
этически и юридически оправданного исполь-
зования ИИ органами безопасности для ранне-
го обнаружения и предотвращения преступле-
ний на почве ненависти24. В частности, предпо-
лагается выявление и социологическое иссле-
дование политически мотивированных выска-
зываний, демонстрирующих ненависть, в сети 
Интернет.

Эксперты утверждают, что в Германии воз-
можны различные сценарии использования ИИ 
для облегчения работы судей, однако не может 
быть и речи о полной замене судьи на ИИ, по-
скольку судебная власть возложена на судью, ко-

22 Rechtwijzer. nl: A Game Changer // HiiL Innovating 
Justice. URL: https://www.hiil.org/press/rechtwijzer-nl-a-
game-changer-2/ 

23 Bayerische Staatsregierung, Antwort vom 16. Juli 2020 
auf die Schriftliche Anfrage der Landtagsabgeordneten 
Schuberl und Adjei vom 3. Juni 2020, S. 3. URL: http://www1.
bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Druck-
sachen/Schriftliche%20Anfragen/18_0009313.pdf

24 Künstliche Intelligenz in der zivilen Sicherheit-
sforschung // Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF). URL: https://www.sifo.de/sifo/de/projekte/quer-
schnittsthemen-und-aktivitaeten/kuenstliche-intelli-
genz-in-der-zivilen-sicherheitsforschung/kistra/kistra_
node.html; KISTRA – Use of Artifi cial Intelligence for Early 
Detection of Crimes. URL: https://www.comm.rwth-aachen.
de/cms/COMM/Forschung/Projekte/~jeohm/KISTRA/lidx/1/

торым должно быть физическое лицо, и право 
на публичное судебное разбирательство в соот-
ветствии с Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод (ЕКПЧ) также должно пред-
полагать проведение судьей-человеком25.

Проанализировав опыт применения ИИ в 
странах Европы, мы можем сделать вывод, что 
внедрение ИИ не ограничивается лишь сферой 
оптимизации трудозатрат и экономии рабоче-
го времени при решении прикладных задач, но 
также имеет место использование технологий 
ИИ в более сложных процессах, связанных с вы-
несением судебных решений. ИИ может форми-
ровать уже готовые судебные решения по ана-
логии с подобными делами административно-
го и гражданского судопроизводства либо пре-
доставлять анализ дела, на основании которого 
человек-судья выносит решение. Отметим, что 
речь также не идет об использовании ИИ в уго-
ловном процессе. Позиция Германии в этом во-
просе достаточно жесткая и вполне четко обо-
значена – речи о замене судьи-человека ИИ в 
этой стране не идет. 

Как мы можем видеть, внедрение ИИ в су-
дебную систему является мировым трендом. 
При этом ни в одной из рассмотренных стран 
нет правового регулирования применения тех-
нологий ИИ в судах. Также отсутствует единый 
унифицированный правовой документ в этой 
области. В целом прослеживается такой вектор 
движения: от простых процессов сбора и анализа 
данных до предсказательного правосудия и вы-
несения решений по простым делам. 

Безусловно, сложно переоценить удобство 
и экономию времени, которые являются глав-
ной целью подобной оптимизации. Тем не ме-
нее, как показывает опыт, такие разработки и 
их внедрение связаны с рисками. Это необхо-
димо учитывать. Речь прежде всего идет о без-
опасности личных данных, их конфиденциаль-
ности и защите; о возможной дискриминации, 
обусловленной тем, что ИИ, будучи алгоритмом, 
созданным человеком и действующим на осно-
вании введенных им данных, не является ней-
тральным, может быть подвержен неточностям 
и укоренившимся предубеждениям; о непро-
зрачности самих алгоритмов, их непонятности 
и недоступности для пользователей, что  вызы-

25 Isabelle Désirée Biallass. Der Einsatz von künstlicher 
Intelligenz in der Justiz. URL: https://www.deutscheran-
waltspiegel.de/e-justice/kuenstliche-intelligenz/der-ein-
satz-von-kuenstlicher-intelligenz-in-der-justiz/
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вает сложности с опротестованием вынесенных 
решений; о возможных ошибках во вводимых 
данных, которые могут приводить к неверным 
решениям.

Важно отметить, что использование ИИ в 
судебной системе требует наличия официаль-
ной правовой основы, особенно когда способ 
обработки данных может привести к вмеша-
тельству в основные права субъекта данных. 
Необходимость совершенствования законода-
тельства, создание правовых основ использо-
вания ИИ – первостепенные задачи каждого со-
временного государства. 

По мнению представителей Европейской ко-
миссии по эффективности правосудия, послед-
ние достижения в области цифрового правосу-
дия являются реальными возможностями для 
повышения качества и эффективности право-
судия. В то же время они представляют собой 
новые вызовы для соблюдения основополага-
ющих принципов судебного разбирательства, 
основных гарантий судебных систем, таких как 
верховенство закона, независимость и беспри-
страстность судьи, принцип состязательности 
судебного разбирательства или защита основ-
ных свобод26.

Безусловно, ИИ способен принести массу 
пользы, облегчить жизнь людей, ускорить рабо-
чие процессы, минимизировать временные из-
держки, но крайне важно адаптировать суще-
ствующее правовое регулирование под новые 
нужды, постараться максимально предусмотреть 
возможные последствия и выработать новые 
правовые конструкции, которые прежде всего 
помогут защитить права людей в нашем стреми-
тельно развивающемся мире новых технологий. 

Необходимо сохранить контроль за деятель-
ностью систем ИИ, сделать алгоритмы, по кото-
рым она принимает решения доступными для 
пользователей. Это особенно важно в уголовном 
процессе и криминалистике, когда от решения 
машины зависит судьба человека. 

Для России ИИ имеет значительный потен-
циал в качестве инструмента в системе право-
судия. Определенные программы, разрабатыва-
емые и разработанные сегодня, направлены на 
оказание помощи юристам в проведении право-
вых исследований или прогнозировании исхо-
дов судебных споров (инструменты предсказан-

26 Cyberjustice and artifi cial intelligence used in the fi eld 
of justice. CEPEJ website. URL: https://www.coe.int/en/web/
cepej/cepej-working-group-cyber-just

ного правосудия). Другие программы на базе ИИ 
могут быть использованы для помощи судам в 
управлении делами (например, путем анализа и 
распределения ходатайств по соответствующим 
судебным подразделениям) или анализа рабо-
ты суда. Кроме того, эти инструменты можно 
применять для более простого урегулирования 
споров в режиме онлайн. В настоящее время ИИ 
используется в России спорадически, но в обо-
зримом будущем, вероятно, будет чаще приме-
няться для прогнозирования судебных решений. 

Представляется, что китайская поэтапная 
система внедрения ИИ в систему правосудия 
была бы наиболее оптимальной для России с 
точки зрения проведения всестороннего пра-
вового анализа оформления и принятия такой 
системы. Следует учитывать, что решения в су-
дебной системе особенно чувствительны в от-
ношении прав заинтересованных лиц, поэто-
му особое внимание следует уделять потенци-
альным проблемам прозрачности и персональ-
ным данным. В данном отношении интеграция 
систем ИИ в структуру верховенства закона тре-
бует, чтобы сформированные документы (с по-
мощью человека или без него) могли предостав-
лять информацию об основаниях для принятия 
такого решения в понятной для человека форме. 

Также при внедрении ИИ в сферу принятия 
судебных решений непременно должен быть 
предусмотрен механизм оспаривания собран-
ных при помощи ИИ доказательств и выноси-
мых с помощью ИИ решений. Представляется 
крайне важным оставить человеку возможность 
контролировать и корректировать деятельность 
ИИ, особенно если речь идет о вынесении су-
дебных решений. Ни в коем случае не допусти-
мо полностью делегировать ИИ функцию судьи. 
Думается, что ввиду особой специфики сферы 
новые технологии должны применяться в ней с 
особой осторожностью, после всецелого анали-
за возможных рисков и в строго определенных 
правовых рамках.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПРИРОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

А. В. Малык 
Воронежский государственный университет

FORMATION AND NATURE OF ELECTRONIC EVIDENCE

A. V. Malyk 
Voronezh State University

Аннотация: рассматриваются природа и формирование электронных доказательств, произво-
дится анализ действующего законодательства и основных точек зрения ученых относительно 
выделения самостоятельного вида электронных доказательств, определяется соотношение 
электронных доказательств и виртуальных следов. Также выделяется приоритетная, по мнению 
автора, позиция о необходимости формирования не только самостоятельного вида электронных 
доказательств, но и становления принципиально новой концепции электронного общества со 
специфической методологией, соответствующей современным цифровым реалиям и отвечающей 
вызовам действительности.
Ключевые слова: электронные доказательства, виртуальные следы, концепция электронного 
общества, электронные доказательства как новый вид доказательств.

Abstract: this article examines the nature and formation of electronic evidence, analyzes the current 
legislation and the main points of view of scientists regarding the allocation of an independent type 
of electronic evidence, the ratio of electronic evidence and virtual traces is carried out. In our opinion, 
a priority position is also determined on the need to form not only an independent type of electronic 
evidence, but also the formation of a fundamentally new concept of an electronic society with a spe-
cifi c methodology that corresponds to modern digital realities and meets the "challenges" of reality.
Key words: electronic evidence, virtual traces, the concept of electronic society, electronic evidence as 
a new type of evidence.
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Стремительный рост цифровизации XXI  в. 
обусловил существенное изменение обществен-
ных отношений и процессов коммуникации. 
Помимо безграничных возможностей появились 
и отрицательные факторы, связанные с распро-
странением преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий. 

Массовое внедрение информационных тех-
нологий безусловно заставило юридическую на-
уку реагировать и пытаться своевременно отве-
чать на вызовы прогресса. Инновационные тех-
нологии требуют инновационных мер, именно 
поэтому весьма актуальным становится словосо-
четание «электронные доказательства». Однако 
фактически такое явление, как «электронные до-

казательства», существует, а его практическое 
научное обоснование отсутствует.

Так, В. А. Лаптев, Н. И. Соловяненко, Е. В. Бур-
дина в монографиях «Цифровое правосудие. 
Цифровой документ», «Электронное правосу-
дие» и других своих работах электронными до-
казательствами признают:

– электронные сообщения;
– электронные документы и иные докумен-

ты в электронной форме;
– цифровые аудио- и видеозаписи, фотои-

зображение;
– информацию интернет-порталов публич-

ных органов и организаций, информации в СМИ;
– SMS-сообщения, бизнес-мессенджеры и со-

циальные сети;
– электронные копии (образ) документа;
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– цифровой отпечаток сайта (веб-архивы) 
и др.1

В их работах присутствуют многочисленные 
примеры использования электронной информа-
ции в качестве доказательств в судебной прак-
тике. И зачастую данные доказательства кладут-
ся в основу судебных решений. Отсюда следует, 
что сегодня мы наблюдаем активное проник-
новение электронных доказательств в процесс 
доказывания как в уголовном, так и в граждан-
ском (арбитражном) судопроизводствах. Однако 
отсутствие адекватного определения их приро-
ды вызывает затруднения, а терминологическая 
разобщенность не позволяет определить, какие 
доказательства можно считать электронными.

Таким образом, мы видим, что термин «элек-
тронные доказательства» постепенно закрепля-
ется на практике, но не закрепляется законода-
тельно, поскольку возможности для его полно-
ценного существования еще не разработаны. 
Осмысление данной проблемы наводит на не-
обходимость более глубокого осмысления это-
го феномена. Анализ публикаций говорит, что 
тематика данного явления актуальна. Научное 
сообщество не отставляет попыток ввести опре-
деление понятия «электронное доказательство».

Итак, согласно Руководящим принципам 
Комитета министров Совета Европы от 30 ян-
варя 2019  г. и пояснительному меморандуму 
под электронным доказательством понимается 
«любое доказательство, полученное на основе 
данных, содержащихся на каком-либо устрой-
стве или созданных им, при этом функциониро-
вание такого устройства зависит от программ-
ного обеспечения или данных, хранящихся или 
переданных посредством компьютерной систе-
мы или сети»2.

В. Б. Вехов определяет электронные дока-
зательства как «…любые сведения, сообщения 
(данные), представленные в электронной форме, 
на основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в определенном процессуальным 
законодательством порядке устанавливает нали-

1 См.: Лаптев В. А., Соловяненко Н. И. Цифровое пра-
восудие. Цифровой документ  : монография. М., 2022. 
С. 133–170  ; Электронное правосудие  : монография / 
Е. В. Бурдина [и др.] ; под ред. Е. В. Бурдиной, С. В. Зуевой. 
М., 2021.

2 Руководящие принципы Комитета министров 
Совета Европы от 30 января 2019 г. и пояснительный ме-
морандум «Электронные доказательства в гражданском 
и административном судопроизводстве». Страсбург, 
2019. С. 7.

чие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по делу, а так-
же иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела»3.

П. С. Пастухов считает, что «электронное до-
казательство – это электронная информация, 
полученная субъектом доказывания способом, 
прямо не запрещенным законом и представ-
ленная в суд в установленном законом поряд-
ке, способная обеспечить правильное разреше-
ние уголовного дела по существу»4.

По мнению Р. И. Оконенко, под электронным 
доказательством понимается «электронный но-
ситель информации, содержащий сведения о 
значимых обстоятельствах по конкретному уго-
ловному делу и обладающий следующими юри-
дически значимыми признаками: 

а) значительным объемом памяти; 
б) простотой передачи и копирования све-

дений с одного электронного носителя инфор-
мации на другой; 

в) возможностью удаленного доступа к со-
держанию электронного носителя и инфор-
мационно-телекоммуникационным системам 
(в частности, к сети Интернет); 

г) относительностью и неочевидностью со-
держания»5.

Данные определения показывают, что элек-
тронные доказательства рассматриваются уче-
ными не как нечто принципиально новое, а, ско-
рее, как попытка помещения нового феномена 
в старые шаблоны.

И действительно, большинство ученых пы-
тается объяснить сущность электронных дока-
зательств через традиционные понятия, путем 
отнесения их к конкретному виду уже устояв-
шихся доказательств. По сути, используется не 
метод научного объяснения, подразумевающий 
разработку нового понятия, осмысление спо-
собов и принципов возникновения, фиксации, 
хранения и оценки электронных доказательств, 
а метод понимания, который представляет со-

3 Вехов В. Б. Электронные доказательства : пробле-
мы теории и практики // Правопорядок : История, тео-
рия, практика. 2016. № 4. С. 47.

4 Пастухов П. С., Терехин В. В. К вопросу о понятии и 
сущности электронных доказательств в уголовном про-
цессе // Вестник КРАГСиУ. Серия : Государство и право. 
2014. № 18. С. 71.

5 Оконенко Р. И. Электронные доказательства как но-
вое направление совершенствования российского уго-
ловно-процессуального права // Актуальные проблемы 
российского права. 2015. № 3 (52). С. 120.
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бой усвоение нового содержания посредством 
включения его в систему устоявшихся идей и 
представлений. Понимание электронных дока-
зательств в нашем случае осуществляется по-
средством метода сравнения их с вещественны-
ми и письменными доказательствами.

Выделяют следующие позиции.
1. Электронные доказательства являются тра-

диционными видами доказательств.
Так, в гражданском  процессе, по мнению 

С. П. Ворожбит, «отнесение доказательств к 
письменным, вещественным, аудио- или видео-
записи зависит от того, какие из данных, сохра-
ненных в электронной форме, имеют доказа-
тельственное значение, т. е. содержат сведения, 
необходимые для установления обстоятельств 
дела»6. Она также считает, что электронные 
средства доказывания охватываются всеми из-
вестными видами доказательств, но нуждают-
ся в дополнительной процессуальной регла-
ментации7.

В уголовном процессе «электронные дока-
зательства» чаще всего относят к веществен-
ным доказательствам или иным документам. 
Критерием разграничения электронных носите-
лей информации на вещественные доказатель-
ства и иные документы является значимость ин-
формации для дела: если она определяется ис-
ходя из физических свойств и качеств объекта 
материального мира, то соответствующий пред-
мет или документ необходимо приобщить к делу 
в качестве вещественного доказательства; если 
же правовое значение имеет смысловое содер-
жание объекта, то его необходимо рассматри-
вать в качестве иного документа8. 

2. Электронные доказательства представляют 
собой группы в рамках уже существующих ви-
дов доказательств, которые должны наделяться 
специальным правовым статусом с учетом их 
особенностей. С точки зрения Ю. Н. Соколова, 
информация в электронной форме, выражен-
ная в виде вещественного доказательства, об-
ладает определенной спецификой – доказатель-
ственное значение здесь имеет не сам матери-
альный носитель, а та информация, которая на 

6 Ворожбит С. П. Электронные средства доказыва-
ния в гражданском и арбитражном процессе : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 8.

7 См.: Там же. С. 2.
8 См.: Тушев А. А., Назаров Н. А. Информация как ос-

нова всех видов доказательств в уголовном процессе // 
Общество и право. 2012. № 3. С. 196–197. 

нем содержится9. На основании данного умоза-
ключения он предлагает дополнить ст. 81 УПК РФ 
положением, согласно которому вещественным 
доказательством может признаваться информа-
ция в электронном виде, которая служила ору-
дием преступления или сохранила на себе следы 
преступления либо на которую были направле-
ны преступные действия.

Ж. В. Хацук считает, что «электронные до-
казательства обладают существенной специ-
фикой, которая должна быть отражена в мате-
риальном и процессуальном законодательстве, 
так как существуют специфические требования, 
предъявляемые к форме электронного докумен-
та»10. Однако в законе отсутствуют требования 
относительно формы и формата предоставле-
ния любых фактических данных в электронной 
форме, порядка исследования форм предостав-
ления электронных документов и приобщения 
их к судебному делу.

Мы придерживаемся иной позиции, счи-
тая, что электронные данные – это совершен-
но новый, самостоятельный вид доказательств. 
Н. А. Зигура сведения о фактах, существующие в 
электронно-цифровой форме, также  предлагает 
рассматривать как самостоятельный вид дока-
зательств11. В совместных работах Н. А. Зигура 
и А. В. Кудрявцева отмечают, что компьютер-
ная информация должна пониматься как от-
дельный вид доказательств, поскольку она об-
ладает особыми специфическими свойствами, 
отличающими ее, с одной стороны, от веще-
ственного доказательства, а с другой – от ино-
го документа12. 

Основными отличиями электронных дока-
зательств от вещественных являются: 1) дока-
зательственная ценность информации, записан-
ной на материальный носитель, а не свойства 
этого материального носителя, так как параме-
тры и характеристики материального носителя 
никак не влияют на содержание тех сведений, 

9 См.: Соколов Ю. Н. Информационные технологии 
в уголовном судопроизводстве : монография. Екатерин-
бург, 2010. С. 116. 

10 Хацук Ж. В. Электронные доказательства в судеб-
ном процессе // Вестник Гродненского университета им. 
Ив. Купалы. 2014. № 4 (78). С. 39

11 См.: Зигура Н. А. Компьютерная информация как 
вид доказательств в уголовном процессе России : дис. … 
канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 210.

12  Зигура Н. А., Кудрявцева А. В. Компьютерная ин-
формация как вид доказательства в уголовном процес-
се России : монография. М., 2011. С. 30.
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которые он содержит; 2) механизм образования 
электронных доказательств. Вещественное дока-
зательство формируется посредством простого 
физического взаимодействия между предмета-
ми материального мира, электронные доказа-
тельства имеют более сложный механизм обра-
зования, происходит отображение не просто од-
ного объекта через другой, а через алгоритм про-
граммы, заданный разработчиком; 3) восприя-
тие вещественного доказательства, которое, как 
и восприятие документа, доступно через орга-
ны чувств человека, в то время как электронная 
информация может быть воспроизведена лишь 
опосредованно – через специально предназна-
ченное для этого устройство. 

Полагаем, что все три позиции имеют право 
на существование, так как зачастую для пони-
мания новаций необходимо их изучение через 
призму традиций. Это своеобразный исследо-
вательский этап на пути постижения сущности 
электронных доказательств. Однако вписывание 
электронных доказательств в рамки существую-
щих проходит весьма не гладко, поскольку и про-
тивники, и сторонники выделения электронных 
доказательств как самостоятельного вида гово-
рят о их специфических признаках, которые упи-
раются в новую – электронную форму. 

Понятие электронной формы в науке пред-
ставлено с технической стороны13. Термин «элек-
тронная форма» закреплен законодательно и 
выражается через понятие электронного доку-
мента. Электронный документ – документиро-
ванная информация, представленная в элек-
тронной форме, т. е. в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием ЭВМ, а 
также для передачи по информационно-теле-
коммуникационным сетям или обработки в ин-
формационных системах. Но техническая сто-
рона не объясняет доказательственной приро-
ды, а лишь указывает на ее характерные черты, 
поэтому сущность электронной формы доказа-
тельства в настоящее время переходит в техни-
ческую сферу, оставляя открытым вопрос инно-
вационной важности электронной формы для 
теории доказательств.

Чтобы стать хоть немного ближе к понима-
нию сущности электронного доказательства и 
его электронной формы, предлагаем рассмо-
треть процесс формирования данного доказа-

13 См.: Основы теории электронных доказательств : 
монография / под ред. С. В. Зуева. М., 2019.

тельства. Для начала необходимо рассмотрение 
традиционного понятия доказательства.

Доказательства – сведения о фактах, получен-
ные в предусмотренном законом порядке, на ос-
новании которых устанавливается наличие или 
отсутствие обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения и разрешения 
дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ, ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ, ч. 1 
ст. 55 ГПК РФ, ч. 1 ст. 64 АПК РФ, ч. 1 ст. 59 КАС РФ).

С. А. Шейфер рассматривает доказательство 
в свете теории отражения. Образование доказа-
тельства – это сложный отражательно-инфор-
мационный процесс, т. е. первичное отражение 
события. Информация, которая выявлена, пре-
образована и облечена субъектом доказывания 
в требуемую законом процессуальную форму, 
о событии преступления, оставившем следы, 
становится доказательством в процессуальном 
смысле. Полагаем, что именно это определение 
в большей степени отражает процесс формиро-
вания доказательств.

Под доказательством понимается правиль-
но процессуально-оформленный след, свиде-
тельствующий о наличии или отсутствии опре-
деленного ряда обстоятельств, необходимых для 
процесса доказывания.

Следы в криминалистике традиционно под-
разделяются на две основные группы:

– материальные следы преступления – из-
менения в элементах вещной обстановки, воз-
никающие в результате механического, хими-
ческого, биологического, термического и ино-
го воздействия;

– идеальные следы преступления - отобра-
жение криминалистически значимой инфор-
мации в сознании людей, хранящееся в памя-
ти человека14.

Эта классификация считается устоявшей-
ся, однако прогресс не стоит на месте, в связи 
с чем требуется существенное изменение и до-
полнение научной доктрины. Цифровой век об-
условил возникновение следов, которые не мо-
гут быть в полной мере отнесены ни к одной из 
вышеперечисленных групп, хотя обнаруживают 
в себе свойства обеих. Данную разновидность 
следов было предложено назвать виртуальны-
ми следами.

В. А. Мещеряков под виртуальными следа-
ми понимает «любое изменение состояния ав-

14 См.: Россинская Е. Р. Криминалистика. Вопросы и 
ответы : учеб. пособие для вузов. М., 1999.
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томатизированной информационной системы, 
связанное с событием преступления и зафик-
сированное в виде компьютерной информа-
ции»15. Решающим критерием, по его мнению, 
при выделении категорий следов в криминали-
стике становится наличие однородных и специ-
фических по своей природе научно обоснован-
ных приемов и методов обнаружения, извлече-
ния (фиксации), исследования и оценки следов. 

Определение, наиболее полно отражающее 
специфику виртуального следа, было сформу-
лировано В. А. Мещеряковым несколько позже: 
«под виртуальным следом преступления следу-
ет понимать взаимосвязанный комплекс мате-
риально зафиксированной цифровой информа-
ции как результат специально организованно-
го выборочного электронно-цифрового отраже-
ния фрагментов окружающей действительности 
в искусственной среде и знаний о формализо-
ванной модели, положенной в основу создания 
этой среды электронно-цифрового отражения»16. 

Данное определение дает возможность рас-
крыть часть материальной природы виртуаль-
ного следа, так как это комплекс материально 
зафиксированной цифровой информации, и в 
то же время подводит нас к идеальным следам 
путем отсылки к параметрам абстрактной моде-
ли. Однако одновременное наличие признаков и 
материальных, и идеальных следов лишь убеж-
дает нас в том, что виртуальный след является 
самостоятельным видом доказательств и заслу-
живает своего места в традиционной классифи-
кации следов.

Согласно вышесказанному электронные до-
казательства формируются из виртуальных сле-
дов посредством выявления, фиксации и сохра-
нения соответствующими уполномоченными 
субъектами в установленном уголовно-процес-
суальным законодательством порядке. 

Каждый вид доказательств, как и каждая 
категория следов, из которой он формирует-
ся, имеет свое закрепление в законодательстве. 
УПК РФ регламентирует правила работы с ма-
териальными следами, порядок изъятия, хра-
нения вещественных доказательств (ст. 81, 82). 
Статьи 187, 189, 190 УПК РФ определяют правила 

15 Мещеряков В. А. Основы методики расследования 
преступлений в сфере компьютерной информации : ав-
тореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Воронеж, 2001. С. 33

16 Мещеряков В. А. Теоретические основы механиз-
ма следообразования в цифровой криминалистике. М., 
2022. С. 145.

обращения с идеальными следами. Только вир-
туальные следы, преобразованные в электрон-
ные доказательства, никак не находят процес-
суального закрепления, несмотря на то, что уже 
давно являются неотъемлемой частью как про-
цесса расследования, так и судебного процесса. 

Природа электронных доказательств нераз-
рывно связана с природой виртуальных следов. 
Как виртуальный след не является ни матери-
альным, ни идеальным, так и электронное до-
казательство не является письменным либо ве-
щественным доказательством, а представляет 
собой полноценный самостоятельный вид, про-
цессуальное закрепление которого необходимо 
для создания и разработки практических мето-
дик фиксации, изъятия, изучения, исследова-
ния, оценки и расследования их фальсификации.

Однако процессуальное закрепление ново-
го вида доказательств требует не только одно-
временного наличия и действия двух условий: 

«1) механизма формирования информации 
в том или ином источнике (именно проверка 
механизма дает представление об адекватно-
сти информации, отраженной доказательством);

2) способа превращения этой информации 
с помощью процессуальных действий удосто-
верительного характера в доказательство»17, 
как отмечает А. В. Кудрявцева, но и разработки 
принципиально новой концепции электронно-
го общества.

Мнения ученых относительно выделения 
электронных доказательств как  самостоятель-
ного вида принципиально разделились на два 
лагеря: 1) электронные доказательства охваты-
ваются традиционными видами доказательств и 
не нуждаются в самостоятельной процессуаль-
ной регламентации; 2) электронные доказатель-
ства – новый феномен, для которого необходи-
мо не только законодательное закрепление, но 
и разработка и подготовка принципиально но-
вой методологии.

 Сложно не согласиться с М. П. Поляковым 
и А. Ю. Смолиным, которые подчеркивают, что 
«идеологическая и методологическая разработ-
ка понятия электронных доказательств пред-
полагает неизбежную корректировку “антро-
поцентристской” модели доказывания, вне-
дрение в нее цифровой технологии сначала на 

17 Кудрявцева А. В. Концепция теории доказывания в 
свете проблемы единства процесса // Актуальные про-
блемы права России и стран СНГ – 2006 : материалы VIII 
Междунар. науч.-практ. конф. Челябинск, 2006.
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правах помощника, а затем и на ключевых ро-
лях тоже. Человек и техника становятся в уго-
ловном процессе конкурирующими субъекта-
ми. Конкурируют они не только в области мето-
дологии, но и в области идеологии»18.

Полагаем, что электронные доказательства 
не растворятся в письменных и вещественных, 
а, наоборот, вберут в себя всё электронное из 
них, сформировав при этом самостоятельный, 
принципиально новый вид, который будет объ-
ясняемым не только с технической, но и с сущ-
ностной стороны. Причем это объяснение долж-
но включать идеологический аспект сущности 
электронного доказательства как новой пара-
дигмы не только уголовного и гражданского (ар-
битражного) процессов, но и всех общественных 
отношений XXI в. 
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СООТНОШЕНИЕ ОБОСНОВАННОСТИ И МОТИВИРОВАННОСТИ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
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CORRELATION OF VALIDITY AND REASONABLENESS OF A COURT 
DECISION IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS

K. S. Ryzhkov
Ural Branch of the Russian State University of Justice

Аннотация: исследуется соотношений понятий обоснованности и мотивированности судебно-
го решения в рамках гражданского и арбитражного процесса. Рассматривается правовая приро-
да каждого из указанных понятий в контексте требований к судебному решению. Делается вывод 
о недопустимости определения понятия мотивированности исключительно через понятие 
обоснованности судебного решения. Предлагается внести изменения в нормы процессуального 
законодательства, касающиеся закрепления и конкретизации требования мотивированности 
применительно к судебным решениям в гражданском и арбитражном процессе.
Ключевые слова: суд, судебный акт, решение суда, обоснованность, мотивированность, моти-
вировочная часть.

Abstract: the article examines the relationship between the concepts of validity and reasonableness 
of a court decision in the framework of civil and arbitration proceedings. The legal nature of each of 
these concepts is considered in the context of the requirements for a court decision. The conclusion is 
made that it is inadmissible to defi ne the concept of reasonableness solely through the concept of 
validity of a court decision. It is proposed to amend the norms of procedural legislation concerning the 
consolidation and specifi cation of the requirement of reasonableness in relation to judicial decisions 
in civil and arbitration proceedings.
Key words: court, judicial act, court decision, validity, reasonableness, reasonableness part.
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Судебное решение как наиболее сложный 
с точки зрения содержания и порядка вынесе-
ния судебный акт предполагает наличие под-
робных  требований к его форме и содержанию 
(ст. 197, 198 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, далее – ГПК РФ, 
ст. 169, 170 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, далее – АПК РФ). 
В то же время действующее законодательство 
не ограничивается указанными требованиями, 
устанавливая дополнительно и иные. В частно-
сти, законом прямо предусмотрены требования 

к судебному решению в целом как к акту пра-
восудия: законность и обоснованность (ст. 195 
ГПК РФ, ст. 168 АПК РФ). 

Также в силу п. 4 ст. 15 АПК РФ принимае-
мые арбитражным судом судебные приказы, 
решения, постановления, определения долж-
ны быть не  только законными и обоснованны-
ми, но также мотивированными. Одновременно 
с этим на требование мотивированности ука-
зывается в судебной практике1, включая акты 

1 См.: Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 28 апреля 2023 г. по делу № А45-28002/2022. 
URL: https://my.arbitr.ru (дата обращения: 03.05.2023) ; 
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Конституционного Суда РФ2.
В процессуальной науке в качестве требова-

ний, предъявляемых к судебному решению, вы-
деляют чаще всего законность, обоснованность, 
мотивированность и справедливость3. Иными 
словами, требования обоснованности и мотиви-
рованной признаются как в действующем зако-
нодательстве и правоприменительной практи-
ке, так и в рамках научных исследований в сфе-
ре цивилистического процесса.

В связи с вышесказанным актуальным яв-
ляется вопрос о дифференциации двух указан-
ных требований. Иначе, если не будет возмож-
ности их разграничить, принятие решения, со-
ответствующего заявленным в процессуальном 
законодательстве требованиям, будет пробле-
матичным.

Прежде всего рассмотрим каждое из указан-
ных понятий по отдельности. 

Понятие обоснованности в научной лите-
ратуре связывают обычно с наличием доказа-
тельств, подтверждающих обстоятельства граж-
данского дела, установленные судом в принятом 
решении. Обоснованность при этом  предпола-
гает, что суд разрешает дело на основании пред-
ставленных сторонами доказательств4.

Е. В. Хахалева определяет обоснованность су-
дебного решения как соответствие между выво-
дами суда в решении и фактическим материа-
лом, исследованным судом полно, всесторонне5.

В свою очередь, Ю. С. Тихонова отмечает, что 
решение обосновано,  если «имеющие значение 
для дела факты подтверждены исследованны-

постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 28 апреля 2023 г. по делу № А32-38488/2021. 
URL: https://my.arbitr.ru (дата обращения: 03.05.2023).

2 По делу о проверке конституционности положений 
пункта 4 статьи 24 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» в связи с жалобой гражданки 
Г. В. Журавель : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 25 февраля 2019  г. № 12-П. 
URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.05.2023).

3 См.: Сушкова И. А., Кулиш М. В. Требования‚ предъ-
являемые к судебному решению в гражданском и арби-
тражном процессуальном праве // Гуманитарные, соци-
ально-экономические и общественные науки. 2017. 
№ 10. С. 143–145.

4 См.: Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском 
и арбитражном процессе : теоретические и прикладные 
проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 
2008. С. 24.

5 См.:  Хахалева Е. В. Обоснованность решения суда 
общей юрисдикции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Саратов, 2005. С. 8.

ми судом доказательствами, удовлетворяющи-
ми требованиям закона об их относимости и до-
пустимости, или обстоятельствами, не нуждаю-
щимися в доказывании, а также когда оно содер-
жит исчерпывающие выводы суда, вытекающие 
из установленных фактов»6.

Иными словами, решение обосновано толь-
ко тогда, когда в его основе лежат доказатель-
ства, полученные судом по делу и соответству-
ющие требованиям, которые предъявляются 
нормами права к указанным доказательствам. 
В данном контексте понятие обоснованно-
сти судебного решения неразрывно связано 
с такими категориями, как «предмет доказы-
вания» и «критерии оценки доказательств». 
Применительно к первой решение будет обо-
снованным лишь в случае, если в нем подтверж-
дены или опровергнуты принятыми судом до-
казательствами все факты, входящие в пред-
мет доказывания. Что же касается критериев 
оценки доказательств (относимость, допусти-
мость, достоверность, достаточность и взаим-
ная связь), то соответствие им гарантирует, что 
доказательства получены и исследованы над-
лежащим образом, в связи с чем не возникает 
сомнений в их способности подтверждать или 
опровергать обстоятельства дела.

В свою очередь, мотивированность судебного 
решения предполагает, что суд должен указать, 
на основании чего он пришел к своим выводам, 
а также «какие обстоятельства были приняты им 
во внимание, какие доводы сторон отвергнуты»7.

Например, ч. 1 ст. 198 ГПК РФ и ч. 1 ст. 170 
АПК РФ предусматривают требование о нали-
чии в судебном решении мотивировочной ча-
сти. Именно в силу факта ее существования и 
выводится в значительной степени само требо-
вание мотивированности.

В судебной практике также часто упомина-
ется данное понятие. Так, в одном из дел было 
указано, что суд апелляционной инстанции от-
клоняет доводы заявителя жалобы о необосно-
ванном применении судом первой инстанции 
положений ст. 333 Гражданского кодекса и сни-
жении суммы заявленной неустойки ввиду мо-
тивированности судебного акта в части установ-

6 Тихонова Ю. С. Мотивированность и обоснован-
ность решений в гражданском судопроизводстве // 
Современное право. 2013. № 3. С. 109.

7 Камбарова Н. Ш. Функции судебного решения в 
гражданском судопроизводстве // Известия вузов. 2013. 
№ 6. С. 17.
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ления оснований, позволивших суду применить 
такое снижение8.

Судами при этом предпринимаются попыт-
ки сформулировать понятие мотивированно-
сти судебного решения. Под таковой, в частно-
сти, предлагается понимать внешнее выраже-
ние обоснованности, представляющее собой 
совокупность мотивов (доводов), которые объ-
ясняют, как фактические обстоятельства кон-
кретной ситуации (конкретного эпизода) взаи-
модействуют с нормами права. При этом моти-
вированность представляет собой обращенное к 
субъекту, уполномоченному на принятие реше-
ния, требование приводить письменно в реше-
нии умозаключения, объяснения о наличии или 
об отсутствии фактов, являющихся основанием 
окончательного вывода, такой субъект не дол-
жен ограничиваться в своем решении ссылкой 
на наличие тех или иных признаков. Вынесение 
мотивированного решения предполагает оценку 
всех исследованных по сформированному делу 
доказательств9. 

Полагаем, что в данном случае суд не до кон-
ца правильно определил понятие мотивирован-
ности, поскольку его формулирование через дру-
гое требование (обоснованность) существенно 
затрудняет их дифференциацию.

В научной литературе также предпринято 
немало попыток выявить сущность требования 
мотивированности судебного решения. В част-
ности, Е. В. Хахалева в своем диссертационном 
исследовании отмечала, что «мотивированным 
следует считать решение суда, в котором полно 
и всесторонне отражены результаты деятельно-
сти суда по исследованию и оценке всех имею-
щих значение для дела доказательств с изложе-
нием мотивов, по которым одни доказательства 
приняты судом, а другие отвергнуты им»10. При 
этом мотивировать судебное решение – «значит, 
привести мотивы, доводы, объясняющие приня-
тие судом того или иного решения, побудившие 
суд вынести именно такое и никакое другое ре-
шение по конкретному гражданскому делу»11.

8 Постановление Двенадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 27 апреля 2023  г. по делу № А57-
13830/2022. URL: https://my.arbitr.ru (дата обращения: 
03.05.2023).

9 Решение Арбитражного суда Ивановской области 
от 25 апреля 2023 г. по делу № А17-2318/2023. URL: https://
my.arbitr.ru (дата обращения: 03.05.2023).

10 См.: Хахалева Е. В. Указ. соч. С. 14.
11 Там же.

Однако не все ученые признают самосто-
ятельный характер требования мотивиро-
ванности судебного решения. В частности, 
Е. С. Алексеева отмечает, что поскольку «содер-
жанием мотивов являются факты, получившие 
юридическую оценку, неправильность мотивов 
может означать как необоснованность, так и не-
законность решения»12. И. Г. Фильченко, в свою 
очередь, указывает, что «мотивированность и 
обоснованность соотносятся как форма и со-
держание»13. Иными словами, указанные точки 
зрения также предполагают сводить мотивиро-
ванность судебного решения либо к его закон-
ности и обоснованности, либо только к обосно-
ванности.

Полагаем, однако, что мотивированность 
не следует сводить к обоснованности судебно-
го решения. В случае с обоснованностью пер-
вичным является основанность решения на до-
казательствах по делу, тогда как для мотивиро-
ванности важно наличие доводов суда в пользу 
принятия или непринятия каких-либо доказа-
тельств. Следовательно, не принятые судом до-
казательства не будут иметь никакого значения 
с позиции обоснованности судебного решения, 
но с точки зрения мотивированности суду сле-
дует отразить в решении, почему он не принял 
таковые или предпочел им другие, противопо-
ложные по содержанию доказательства.

Важно также отметить, что не всегда закон 
обязывает суды изготавливать судебное реше-
ние в полном объеме. Так, при вынесении реше-
ния в порядке упрощенного производства (ч. 1 
ст. 232.4 ГПК РФ, ч. 1 ст. 229 АПК РФ) мотивиро-
ванное решение суда не составляется, за исклю-
чением случаев обжалования решения или по-
ступления заявления от лица, участвующего в 
деле. Мировым судьей (ч. 3 ст. 199 ГПК РФ) мо-
тивированное решение также может не состав-
ляться.

Таким образом, формальное соблюдение тре-
бования мотивированности судебного решения 
требуется не всегда. В то же время отсутствие в 

12 Алексеева Е. С. Мотивировочная часть судебных ре-
шений, выносимых в рамках гражданского судопроиз-
водства и судопроизводства в арбитражных судах // 
Вестник Самар. муниц. ин-та управления. 2013. № 3 (26). 
С. 64.

13 Фильченко И. Г. Процессуальные гарантии приня-
тия обоснованного судебного решения в гражданском 
процессе  : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 
2010. С. 7.



55Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2023. № 3 (54)

Гражданское право и процесс

решении мотивировочной части не позволя-
ет говорить о его необоснованности, посколь-
ку это общее требование к судебным решени-
ям, и оно должно соблюдаться без каких-либо 
исключений.

Таким образом, если в решении нет ссылок 
на доказательства и сделанные в их отношении 
выводы суда (например, в силу отсутствия моти-
вировочной части), сложно говорить о соблюде-
нии требования мотивированности. В то же вре-
мя даже решение, изложенное в виде резолю-
тивной части (например, в рамках упрощенного 
производства), может и должно быть обоснован-
ным, поскольку оно все равно должно быть при-
нято с учетом представленных доказательств, а 
значит, основываться на них.

Вместе с тем нельзя не отметить, что от-
дельные положения закона создают дополни-
тельную неопределенность по данному вопросу. 
Например, в силу ч. 4 ст. 15 АПК РФ все прини-
маемые арбитражным судом судебные приказы, 
решения, постановления, определения должны 
быть законными, обоснованными и мотивиро-
ванными.

Как следствие, данная норма вступает в про-
тиворечие как минимум с вышеупомянутой нор-
мой ч. 1 ст. 229 АПК РФ, не предполагающей со-
ставления мотивированного решения в рамках 
упрощенного производства.

Полагаем, что в данном случае следует гово-
рить о соотношении общей и частной нормы. По 
общему правилу решение должно быть мотиви-
рованным (ч. 4 ст. 15 АПК РФ), но в определен-
ных случаях (ч. 1 ст. 229 АПК РФ) данное требо-
вание применяться не будет.

Для устранения указанного противоречия 
представляется целесообразным изложить ч. 4 
ст. 15 АПК РФ в новой редакции:

«4. Принимаемые арбитражным судом судеб-
ные приказы, решения, постановления, опреде-
ления должны быть законными, обоснованными 
и мотивированными. В случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, допускается приня-
тие судебных решений без составления мотиви-
ровочной части».

Также обращает на себя внимание следую-
щая проблема. В рамках арбитражного процес-
суального законодательства названы требова-
ния как обоснованности, так и мотивирован-
ности судебных актов. В то же время в рамках 
ГПК РФ прямо указано только на первое из них. 

Следовательно, в силу единства подходов, суще-
ствующих в рамках цивилистического процес-
са, следует внести изменения в ст. 195 ГПК РФ, 
ч. 1 которой изложить в следующей редакции:

«1. Решение суда должно быть законным, 
обоснованным и мотивированным. В случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, допу-
скается принятие судебных решений без состав-
ления мотивировочной части».

Название ст. 195 ГПК РФ также представля-
ется целесообразным заменить на «Законность, 
обоснованность и мотивированность решения 
суда». 

На основании всего вышеизложенного мож-
но сделать вывод о том, что требования обосно-
ванности и мотивированности судебного реше-
ния различны по своей правовой природе, хотя 
и взаимосвязаны между собой. При этом требо-
вание обоснованности является универсальным 
(применяется во всех случаях вынесения судеб-
ного решения), тогда как требование мотивиро-
ванности применяется в случаях, когда иное не 
установлено нормами процессуального законо-
дательства.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

А. С. Маренков
Саратовская государственная юридическая академия

FEATURES OF THE OPERATION OF CERTAIN PRINCIPLES 
OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN THE EXECUTION 

OF NON-PROPERTY REQUIREMENTS

A. S. Marenkov
Saratov State Law Academy

Аннотация: анализируются проблемы теоретического и практического плана, связанные с дей-
ствием принципов исполнительного производства при реализации неимущественных требований. 
Обращается внимание на специфику данной категории требований. Отмечается, что не все зако-
нодательно установленные принципы соответствуют требованию универсальности и распростра-
няют свое действие на исполнительное производство в целом, а некоторые из принципов, напро-
тив, получают особое содержание при исполнении требований неимущественного характера.
Ключевые слова: исполнительное производство, требования неимущественного характера, 
принципы исполнительного производства.

Abstract: the article analyzes theoretical and practical problems related to the operation of the principles 
of enforcement proceedings in the execution of non-property claims. Attention is drawn to the specifi cs 
of this category of requirements. It is noted that not all legally established principles comply with the 
requirement of universality and extend their effect to enforcement proceedings in general, and some 
of the principles receive special content in the execution of non-property requirements.
Key words: enforcement proceedings, non-property requirements, principles of enforcement 
proceedings.
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Принципы любой области знания (в том чис-
ле исполнительного производства) обладают ря-
дом существенных свойств, или признаков, ко-
торые им присущи независимо от сферы дей-
ствия. К ним относят такие свойства, как осно-
вополагающий характер, стабильность, систем-
ность, универсальность и ряд других.

Правовые принципы, помимо названных, 
обладают также свойством нормативности: они 
должны быть закреплены в законе прямо (пу-
тем указания в отдельной статье нормативного 
правового акта) или косвенно (когда принцип 
тем или иным способом толкования выводится 
из совокупности взаимосвязанных норм права), 
что, однако, представляется явлением нежела-

тельным, ибо создает значительные затруднения 
для правоприменителя1. Закрепление принципа 
в праве предполагает возможность его воздей-
ствия на общественные отношения, регулируе-
мые правом в целом или конкретной отраслью.

Исполнительное производство – деятель-
ность, составляющая предмет исполнитель-
ного (гражданского исполнительного) права. 
В Федеральном законе «Об исполнительном про-
изводстве»2 (далее также – ФЗИП) содержится 

1 См.: Исаенкова О.В. Исполнительное право в 
Российской Федерации : особенности становления и пер-
спективы развития / под ред. А. А. Демичева. М., 2007. 
С. 120.

2 См.: Об исполнительном производстве : федер. за-
кон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849.
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отдельная ст. 4, посвященная пяти принципам 
исполнительного производства. Включение са-
мостоятельного структурного элемента, посвя-
щенного фундаментальным началам принуди-
тельного исполнения, в текст закона оценива-
ем положительно, поскольку, с одной стороны, 
принципы ориентируют законодателя в его пра-
вотворческой деятельности, направленной на 
совершенствование ФЗИП, с другой – помога-
ют правильному применению норм исполни-
тельного права3. Впрочем, верно и то, что само 
по себе нормативное закрепление принципов 
не гарантирует эффективное принудительное 
исполнение4.

Однако правовой нормой ст. 4 ФЗИП систе-
ма принципов исполнительного права не исчер-
пывается. В учебной и научной литературе на-
зываются дополнительные принципы5 – прин-
ципы как исполнительного производства, так и 
исполнительного права в целом, создаются их 
классификации (общеправовые, межотраслевые, 
отраслевые6, международные7), ведется дискус-
сия относительно их состава, содержания, вза-
имодействия и влияния на систему права или 
конкретную отрасль8. 

В настоящей статье остановимся на том, как 
действуют законодательно закрепленные прин-
ципы исполнительного производства при испол-
нении такой категории требований, как требо-
вания неимущественного характера. Под требо-
ваниями неимущественного характера понима-
ются предписания исполнительных документов, 
которыми должник присужден к совершению 
определенных действий, не связанных с пере-
дачей денежных средств или иного имущества, 

3 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об ис-
полнительном производстве» / под ред. В. В. Яркова, 
Д. Б. Абушенко. 3-е изд., испр. и доп. М., 2022. С. 24 (ав-
тор главы – В. В. Ярков).

4 См.: Гальперин М. Л. Ответственность в исполни-
тельном производстве : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2019. 
С. 171.

5  См.: Исполнительное производство : учебник / под 
общ. ред. В. А. Гуреева. М., 2021. С. 25–37 (автор главы – 
В. А. Гуреев).

6 См.: Викут М. А., Исаенкова О. В. Исполнительное 
производство : учебник. Практикум. М., 2001. С. 43–44 
(автор главы – О. В. Исаенкова).

7 См.: Малюшин К. А. Принципы гражданского ис-
полнительного права : теоретические проблемы поня-
тия и системы : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2010. С. 101–129.

8 См.: Гальперин М. Л. Принципы исполнительного 
производства. Версия 2.0 // Закон. 2017. № 10. С. 90–109.

или воздержанию от совершения определенных 
действий. Данные требования отличаются зна-
чительной индивидуальной спецификой, требу-
ющей как проработки общих правил их испол-
нения, так и создания механизма реализации 
отдельных видов неимущественных требова-
ний. Законодатель уже пошел по этому пути – с 
момента принятия в 2007 г. ФЗИП глава 13, ре-
гулирующая общие правила исполнения содер-
жащихся в исполнительных документах требо-
ваний неимущественного характера, была до-
полнена четырьмя статьями, регулирующими 
особенности исполнения отдельных видов не-
имущественных предписаний. Вместе с тем су-
ществующего регулирования явно недостаточно 
для эффективной реализации рассматриваемой 
категории требований. Неимущественные взы-
скания составляют малое число находящихся на 
исполнении требований исполнительных доку-
ментов (чуть более 1 % от всех требований), но 
на фоне ежегодного увеличения исполнитель-
ных производств (свыше 118 млн в 2021 г.) это 
число представляется уже не таким незначитель-
ным, к тому же количество незавершенных в от-
четном периоде исполнительных документов по 
неимущественным взысканиям, напротив, про-
должает быть высоким (63 % – в 2018 г., 56 % – в 
2020 и 2021 гг.)9. Не в последнюю очередь вли-
яние на сложившуюся ситуацию оказывают не-
совершенство законодательного регулирования 
принудительного исполнения и начальная ста-
дия развития теории исполнительного права10. 
В определенной степени вопрос эффективно-
сти исполнения связан с реализацией принци-
пов исполнительного производства.

Пять законодательно закрепленных прин-
ципов исполнительного производства являют-
ся постоянным предметом обсуждения на стра-
ницах юридической литературы. Принципы во-
обще в силу своей особой значимости постоян-
но выступают наиболее дискуссионными и про-
тиворечивыми правовыми объектами11. Однако 

9 См.: Ведомственная статистическая отчетность 
Федеральной службы судебных приставов // Офи-
циальный сайт ФССП России. URL: https://fssp.gov.ru/
statistics (дата обращения: 23.12.2022).

10 См.: Морковская К. С. Гражданские процессуаль-
ные средства повышения эффективности исполнитель-
ного производства. Саратов, 2021. С. 98.

11 См.: Скурко Е. В. Правовые принципы в правовой 
системе, системе права и системе законодательства : те-
ория и практика // Известия вузов. Правоведение. 2006. 
№ 2. С. 55.
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специфика реализации принципов исполни-
тельного производства при исполнении требова-
ний, не заключающихся в передаче имущества, 
почти не исследовалась в науке исполнительного 
права – несмотря на то, что сами по себе принци-
пы являлись предметом многочисленных иссле-
дований. А наличие такой специфики очевидно 
в силу того, что исполнение требований неиму-
щественного характера значительно отличает-
ся от исполнения денежных требований. Анализ 
современного правового регулирования испол-
нительного производства и его принципов по-
зволяет увидеть, что законодатель наделил их 
«имущественным содержанием». Иными сло-
вами, ориентация в первую очередь сделана на 
имущественные принудительные меры, способы 
обращения взыскания на различные виды иму-
щества, защиту имущественных прав должника. 
Но принципы, как уже было отмечено, обладают 
свойством универсальности и должны распро-
странять свое действие на всю совокупность от-
ношений, входящих в предмет правового регу-
лирования, охватывать все правила и институ-
ты отрасли права12.

Однако не все принципы исполнительно-
го производства отвечают этому требованию. 
К этой категории, прежде всего, целесообраз-
но отнести такой принцип, как неприкосновен-
ность минимума имущества, необходимого для 
существования должника-гражданина и членов 
его семьи (п. 4 ст. 4 ФЗИП). Очевидно, что этот 
принцип не может реализовываться, например, 
в исполнительном производстве об определе-
нии порядка общения с ребенком, о вселении, 
об отбывании наказания в виде обязательных 
работ и при всех иных требованиях неимуще-
ственного характера, ибо никаких имуществен-
ных приобретений для взыскателя и потерь для 
должника исполнительный документ не предус-
матривает. Соответственно, неприкосновенным 
остается все имущество должника, а не только 
необходимый минимум. Безусловно, для реа-
лизации отдельных требований должник может 
распоряжаться своим имуществом (например, 
при сносе самовольной постройки), однако ин-
терес взыскателя состоит в другом. Поэтому та-
кое распоряжение не будет обеспечено гаранти-
ями защиты, предусмотренными данным прин-
ципом, устанавливающим исполнительский им-

12 См.: Ференс-Сороцкий А. А. Аксиомы и принципы 
гражданского процессуального права : дис. … канд. юрид. 
наук. Л., 1989. С. 14.

мунитет13. Впрочем, цель данного иммунитета – 
защита от мер принудительного исполнения, а 
распоряжение имуществом здесь происходит по 
воле и под контролем должника. Следовательно, 
данный принцип исполнительного производ-
ства вообще исключается из рассматриваемой 
сферы правоотношений, в связи с чем сам ста-
тус принципа ставится под вопрос.

Неоднозначное проявление при исполне-
нии требований неимущественного характера 
имеет принцип соотносимости объема требо-
ваний взыскателя и мер принудительного ис-
полнения (п. 5 ст. 4 ФЗИП). Прежде всего, неяс-
ным остается термин «соотносимость», а в тре-
бованиях неимущественного характера – так-
же понятие «объем требований взыскателя». 
В частности, при реализации денежных или 
иных имущественных требований соотноси-
мость может быть оценена как соизмеримость 
между используемыми принудительными ме-
рами и величиной имущества, на которое пла-
нируется обратить взыскание. Так, при взыска-
нии долга по алиментным обязательствам, на-
пример, за три месяца в большинстве случаев 
нецелесообразно обращать взыскание на целый 
дом – несоотносимость наглядна. При реализа-
ции неимущественных же требований оценить 
соотносимость фактически невозможно.

Ранее данный принцип именовался «спра-
ведливостью удовлетворения»14, что также не 
являлось удачным названием, поскольку пра-
вила юридической техники требуют избегать 
столь оценочных понятий. В комментариях за-
конодательства «соотносимость» раскрывается 
через понятие «соразмерность»15, такое же по-
нимание демонстрирует судебная практика16. Но 
даже соразмерность здесь не может рассматри-
ваться через имущественную направленность 
мер принудительного исполнения. Кроме того, 

13 См.: Кудрявцева В. П. Исполнение требований не-
имущественного характера. М., 2015. С. 63.

14 См.: Исаенкова О. В., Балашов А. Н., Балашова И. Н. 
Исполнительное производство в Российской Федерации : 
курс лекций : учеб. пособие для вузов. М., 2008. С. 41.

15 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об ис-
полнительном производстве». С.25; Исполнитель-
ное производство: учебник. С. 31; Научно-практический 
комментарий к Федеральному закону Российской 
Федерации «Об исполнительном производстве» / под 
ред. В. М. Шерстюка. 4-е изд., испр., доп. и перераб. М., 
2008. С. 29 ; и др.

16 См.: Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 
2017 г. по делу № А75-7311/2016.
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нет критериев соотносимости (и соразмерности) 
ни для имущественных, ни для неимуществен-
ных взысканий.

Наконец, едва ли речь может идти о мерах 
принудительного исполнения, ведь они уже 
предписаны исполнительным документом, и 
усмотрение судебного пристава-исполнителя 
здесь минимально. Сам же процесс принуди-
тельного исполнения строится на подборе и со-
четании судебным приставом-исполнителем не 
принудительных мер, а исполнительных дей-
ствий. В связи с тем, что суть этого принципа 
в том, чтобы судебный пристав-исполнитель 
не предпринял чрезмерных мер по обращению 
взыскания на имущество должника, справедливо 
мнение В. П. Кудрявцевой, что по неимуществен-
ным взысканиям принцип выражается в обрат-
ном – в необходимости осуществления достаточ-
ных исполнительных действий для эффективно-
го исполнения. Иными словами, данный прин-
цип направлен на предупреждение бездействия 
судебного пристава-исполнителя17 и выступает, 
таким образом, гарантией защиты прав не толь-
ко должника, но и взыскателя.

Отметим также, что модификации при ис-
полнении неимущественных требований под-
вергается принцип своевременности соверше-
ния исполнительных действий и применения 
мер принудительного исполнения. Ряд неиму-
щественных взысканий носит длящийся харак-
тер (определение порядка общения с ребенком, 
обязанность соблюдения санитарных норм и 
правил, непрепятствование в пользовании зе-
мельным участком и т. д.), в связи с чем эффек-
тивное исполнение предписания юрисдикцион-
ного акта увязывается, как правило, не с одним 
юридическим фактом (например, восстановле-
нием на работе незаконно уволенного работни-
ка), а с юридическим составом, т. е. с соблюдени-
ем установленной обязанности на протяжении 
определенного временного промежутка.

Вместе с тем именно при реализации требо-
ваний неимущественного характера особое зна-
чение приобретает принцип уважения чести и 
достоинства гражданина. Неимущественные 
требования предполагают обязанность совер-
шения или несовершения действий, а потому 
зачастую носят личный характер, в связи с чем 
на судебного пристава-исполнителя возлагает-
ся обязанность воздержания от применения мер 

17 См.: Кудрявцева В. П. Указ. соч. С. 64.

принудительного исполнения и совершения ис-
полнительных действий, унижающих честь и до-
стоинство человека. Так, нельзя заставить чело-
века против его воли исполнить песню, станце-
вать18; недопустимо принуждать его к обнаже-
нию, использовать физическую силу или мо-
ральное насилие и проч. Данный принцип вы-
ступает не только правовой, но и морально-
этической основой исполнительного производ-
ства19. Применение мер воздействия на должни-
ка, особенно мер косвенного принуждения, на-
правленных непосредственно на личность долж-
ника, должно осуществляться с учетом соблюде-
ния личных прав гражданина20.

Особенно ярко этот принцип проявляется, 
в частности, при выселении должника из жило-
го помещения, при котором недопустимо по-
сягательство на его личную неприкосновен-
ность. Тем не менее, поскольку понятия «честь» 
и «достоинство» трактуются людьми по-разно-
му, при возникновении спора о нарушении дан-
ного принципа суду следует руководствоваться 
разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ и 
оценивать фактические обстоятельства. В част-
ности, в одном из судебных дел должнику было 
отказано в признании незаконными действий 
судебных приставов-исполнителей, выразив-
шихся, по его мнению, в том числе в нарушении 
рассматриваемого принципа, поскольку в акте 
описи имущества отдельные предметы были на-
званы «ветошью», что нанесло оскорбление вы-
селяемому гражданину. Суд, изучив фотографии 
с места проведения выселения и обратившись 
к словарному значению спорного слова, указал, 
что оно не имеет негативной окраски и в дан-
ной ситуации достоверно отражает реальное по-
ложение дел21.

18 См.: О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016  г. № 7 
(в ред. от 22.06.2021) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2016. № 5.

19 См.: Барсукова В. Н. Уважение чести и достоинства 
гражданина как принцип исполнительного производ-
ства // Законы России : опыт, анализ, практика. 2013. № 5. 
С. 29.

20 См.: Парфенчикова А. А. Меры косвенного принуж-
дения в исполнительном производстве / под ред. 
В. В. Яркова. М., 2017. С. 34–35.

21 См.: Решение Тарского городского суда Омской об-
ласти от 11 апреля 2014  г. № М-279/2014 2-311/2014 
2-311/2014~М-279/2014.
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Таким образом, можно сказать следующее 
о том, как проявляют себя некоторые законо-
дательно установленные принципы исполни-
тельного производства по требованиям неиму-
щественного характера:

– принцип неприкосновенности минимума 
имущества должника вообще не функциониру-
ет в этой сфере, а следовательно, его уже нель-
зя назвать принципом исполнительного про-
изводства;

– принципы соотносимости объема требова-
ний взыскателя и мер принудительного испол-
нения и своевременности совершения исполни-
тельных действий и применения мер принуди-
тельного исполнения подвергаются значитель-
ной модификации и обретают фактически но-
вое содержание;

– принцип уважения чести и достоинства 
должника полнее всего проявляет себя именно 
при реализации неимущественных требований.

Выявление названных особенностей опреде-
ляет актуальность дальнейших исследований в 
сфере содержания принципов исполнительно-
го производства, их системы и действия на раз-
личных стадиях принудительного исполнения.

Библиографический список
Барсукова В. Н. Уважение чести и достоинства 

гражданина как принцип исполнительного произ-
водства // Законы России : опыт, анализ, практика. 
2013. № 5. С. 28–32.

Викут М. А., Исаенкова О. В. Исполнительное 
производство : учебник. Практикум. М. : Юристъ, 
2001. 254 с.

Гальперин М. Л. Ответственность в исполни-
тельном производстве : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2019. 464 с.

Гальперин М. Л. Принципы исполнительного 
производства. Версия 2.0 // Закон. 2017. № 10. С. 90–
109.

Исаенкова О. В., Балашов А. Н., Балашова И. Н. 
Исполнительное производство в Российской 
Федерации : курс лекций : учеб. пособие. М.  : 
ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. 190 с.

Исаенкова О. В. Исполнительное право в 
Российской Федерации : особенности становления 
и перспективы развития / под ред. А. А. Демичева. 
М. : Юрлитинформ, 2007. 296 с.

Исполнительное производство : учебник / под 
общ. ред. В. А. Гуреева. М. : Статут, 2021. 550 с.

Комментарий к Федеральному закону «Об ис-
полнительном производстве» / под ред. В. В. Яркова, 
Д. Б. Абушенко. 3-е изд., испр. и доп. М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2022. 752 с.

Кудрявцева В. П. Исполнение требований не-
имущественного характера. М. : Статут, 2015. 272 с.

Малюшин К. А. Пр инципы гражданского испол-
нительного права : теоретические проблемы по-
нятия и системы  : дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2010. 222 с. 

Морковская К. С. Гражданские процессуальные 
средства повышения эффективности исполнитель-
ного производства. Саратов : Изд-во СГЮА, 2021. 
224 с.

Научно-практический комментарий к Феде-
ральному  закону  Российской  Федерации 
«Об исполнительном производстве» / под ред. 
В. М. Шерстюка. 4-е изд, испр., доп. и перераб. М. : 
Городец, 2008. 654 с.

Парфенчикова А. А. Меры косвенного принуж-
дения в исполнительном производстве / под ред. 
В. В. Яркова. М. : Статут, 2017. 200 с.

Скурко Е. В. Правовые принципы в правовой 
системе, системе права и системе законодатель-
ства  : теория и практика // Известия вузов. 
Правоведение. 2006. № 2. С. 55–61.

Ференс-Сороцкий А. А. Аксиомы и принципы 
гражданского процессуального права : дис. … канд. 
юрид. наук. Л., 1989. 150 с.

References
Barsukova V. N. Respect for the honor and dignity 

of a citizen as a principle of enforcement proceedings 
// Zakony Rossii : opyt, analiz, praktika. 2013. No. 5. 
P. 28–32.

Commentary to the Federal Law «About Enfor-
cement Proceedings» / ed. V. V. Yarkov, D. B. Abushenko. 
3rd edition, corrected and supplemented. Moscow  : 
Norma : INFRA-М, 2022. 752 p.

Enforcement proceedings : textbook / ed. 
V. A. Gureev. Moscow : Statut, 2021. 550 p.

Ferens-Sorotsky А. А.Axioms and principles of ci-
vil procedure law : cand. legal sciences diss. Leningrad, 
1989. 150 p.

Galperin M. L. Principles of enforcement procee-
dings. Version 2.0 // Zakon. 2017. No. 10. P. 90–109.

Galperin M. L. Responsibility in enforcement pro-
ceedings : dr. of legal sci. diss. Мoscow, 2019. 464 p.

Isaenkova O. V., Balashov A. N., Balashova I. N. 
Enforcement proceedings in the Russian Federation : 
a course of lectures. Moscow : GrossMedia : ROSBUH, 
2008. 190 p.

Isaenkova O. V. Executive law in the Russian 
Federation : features of formation and prospects of de-
velopment / ed. A. A. Demichev. Moscow : Yurlitinform, 
2007. 296 p.

Kudryavtseva V. P. Execution of non-property re-
quirements. Moscow : Statut, 2015. 272 p.

Malyushin K. A. Principles of civil enforcement 
law : theoretical problems of concepts and systems : 



62 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2023. № 3 (54)

А. С. Маренков
Особенности действия отдельных принципов исполнительного производства. . .

cand. legal sciences diss. Yekaterinburg, 2010. 
222 p. 

Morkovskaya K. S. Civil procedural means of in-
creasing the effi ciency of enforcement proceedings. 
Saratov : SSLA’s Publishing, 2021. 224 p.

Parfenchikova А. А. Measures of indirect coercion 
in enforcement proceedings / ed. by V. V. Yarkov. 
Moscow : Statut, 2017. 200 p.

Scientifi c and practical commentary on the Federal 
Law of the Russian Federation «About Enforcement 

Proceedings» / ed. V. M. Sherstyuk. 4th edition, revised, 
expanded and revised. Moscow  : Gorodets, 2008. 
654 p.

Skurko E. V. Legal principles in the legal system, 
the system of law and the system of legislation : theo-
ry and practice // Izvestiya vuzov. Pravovedenie. 2006. 
No. 2. P. 55–61.

Vikut M. A., Isaenkova O. V. Enforcement procee-
dings  : Textbook. Workshop. Moscow  : Yurist, 2001. 
254 p.

Саратовская государственная юридическая 
академия

Маренков А. С., аспирант кафедры граждан-
ского процесса

E-mail: iskanders-m@yandex.ru

Поступила в редакцию: 09.12.2023

Для цитирования: 
Маренков А. С. Особенности действия отдель-

ных принципов исполнительного производства 
при исполнении требований неимущественного 
характера // Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия: Право. 2023. № 3 (54). 
С. 57–62. DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-
5502/2023/3/57–62.

Saratov State Law Academy
Marenkov A. S., Postgraduate Student of the Civil 

Procedure Department
E-mail: iskanders-m@yandex.ru

Received: 09.12.2023

For citation: 
Marenkov A. S. Features of the operation of certain 

principles of enforcement proceedings in the execution 
of non-property requirements // Proceedings of 
Voronezh State University. Series: Law. 2023. № 3 (54). 
Р. 57–62. DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-
5502/2023/3/57–62.



63Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2023. № 3 (54)

© Старицын А. Ю., 2023

УДК 347.9
DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2023/3/63–69

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ

А. Ю. Старицын
Институт юстиции Байкальского государственного университета

THE SEPARATE ASPECTS OF SIMPLIFIED PROCEEDINGS DURING 
CONSIDERATION OF CIVIL CASES BY A JUSTICE OF THE PEACE

A. Yu. Staritsyn
Institute of Justice of the Baikal State University

Аннотация: приводятся результаты исследования отдельных аспектов рассмотрения и разре-
шения мировыми судьями гражданских дел по правилам главы 21.1 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. Проведен анализ статистических данных, сформулирован 
вывод о неэффективном применении упрощенного производства. Установлена необходимость 
совершенствования действующего процессуального законодательства. Внимание уделено двум 
аспектам: противоречию правовых норм, устанавливающих процессуальные сроки рассмотрения 
гражданских дел мировыми судьями, а также вынесению судебного решения без мотивировоч-
ной части. Установлено несоответствие правового регулирования исследуемых правоотношений 
сущности упрощенного производства. Предложены рекомендации по совершенствованию граж-
данского процессуального законодательства об упрощенном производстве, реализуемом при 
рассмотрении и разрешении гражданских дел мировыми судьями. 
Ключевые слова: упрощенное производство, мировые судьи, процессуальный срок, судебное 
решение.

Abstract: the article deals with certain aspects of the consideration and resolution of civil cases by 
justices of the peace according to the rules of Chapter 21.1 of the Civil Procedure Code of the Russian 
Federation. The author analyzed the statistical data, formulated a conclusion about the ineffi cient 
using of simplifi ed proceedings. The need to improve the current legislation is established. Attention 
is paid to two aspects: the contradiction of legal norms establishing the procedural terms for the con-
sideration of civil cases by justices of the peace, and the rendering of a court decision without its mo-
tivational part. The author established the inconsistency of the legal regulation of the studied legal 
relations with the essence of simplifi ed proceedings. In addition, the author proposed recommendations 
for improving the civil procedural legislation of simplifi ed proceedings, which implemented in the 
consideration and resolution of civil cases by justices of the peace.
Key words: simplifi ed proceedings, justices of the peace, procedural term, court decision. 

Согласно опубликованным сводным стати-
стическим данным судами общей юрисдикции 
за 2019  г. было рассмотрено 18 804 923 граж-
данских дела, за 2020  г. – 20 773 072 граждан-
ских дела, за 2021  г. – 22 619 800 гражданских 
дел1. Становится очевидна чрезмерная нагруз-

1 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рас-
смотрению гражданских, административных дел по пер-

ка судебных органов, которая продолжает расти, 
вследствие чего нарушаются права граждан на 
справедливое и своевременное разрешение спо-
ра. Право на судебную защиту является неотъ-
емлемым. В связи с этим требуется устранить 
причину умаления правовых гарантий. Одним 
из способов решения указанной проблемы по-
служило введение в 2016 г. в Гражданский про-

вой инстанции за 2019, 2020, 2021 г. URL: http://www.
cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 11.10.2022).
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цессуальный кодекс Российской Федерации (да-
лее – ГПК РФ)2 норм об упрощенном производ-
стве. Его специфика заключается в сокращении 
процессуальных сроков и процессуальных дей-
ствий. Предполагалось, что это поспособствует 
существенной оптимизации судебной нагрузки. 
Однако прогнозы не сбылись: за 2019 г. в упро-
щенном производстве рассмотрено лишь 126 795 
гражданских дел, за 2020 г. – 120 134 гражданских 
дела, а за 2021  г. – 146 552 гражданских дела3. 
В сравнении с общим количеством рассмотрен-
ных судами общей юрисдикции гражданских дел 
это небольшие цифры. Полагаем, что одной из 
помех эффективной реализации относительно 
нового гражданского процессуального инсти-
тута является несовершенство законодательной 
базы, правовых норм главы 21.1 ГПК РФ. А про-
белы отдельных норм непосредственно влияют 
на реализацию упрощенного порядка рассмо-
трения и разрешения дел мировыми судьями. 

За 2019 г. мировыми судьями Иркутской об-
ласти рассмотрено всего  413 092 гражданских 
дела, из которых 241 – в упрощенном производ-
стве. За 2020 и 2021 г. соотношение следующее: 
400 421 к 249 делам и 405 751 к 471 делу соответ-
ственно4. Отметим, что статистические данные 
указывают не только на низкую эффективность 
применения положений об упрощенном произ-
водстве, но и на чрезмерное применение иной 
ускоренной процедуры – приказного производ-
ства. Так, за 2019  г. в таком производстве рас-
смотрено 388 393 гражданских дела, за 2020 г. – 
379 543 гражданских дела, за 2021  г. – 378 063 
гражданских дела. Значительная доля (свыше 
90 %) гражданских дел, рассматриваемых миро-
выми судьями Иркутской области, завершается 
вынесением судебного приказа. Считаем обо-
снованным задать вопрос о том, не приводит ли 
сложившая ситуация к выводу о подмене судо-
производства делопроизводством? Приказное 
производство не предусматривает судебно-
го разбирательства, взаимодействия сторон по 
предоставлению доказательств, вынесения мо-

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 ноября 2002  г. № 138-ФЗ (в ред. от 
07.10.2022) // Рос. газета. 2002. № 220. 

3 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рас-
смотрению гражданских, административных дел по пер-
вой инстанции за 2019, 2020, 2021 г.

4 Статистика за 2019, 2020, 2021 гг. URL: http://usd.
irk.sudrf.ru/modules.php?name= stat&id=75 (дата  обра-
щения: 10.11.2022). 

тивированного решения по делу. Учитываются 
лишь позиция заявителя и представленные им 
доказательства, после исследования которых суд 
выдает исполнительный документ (судебный 
приказ). Очевидно, что приказное производство 
чрезмерно и претендует на полное устранение 
осуществления правосудия в гражданском про-
цессе, опровергает действие принципа состяза-
тельности. Полагаем, что это лишь подчеркива-
ет важность совершенствования норм об упро-
щенном производстве, которое может послужить 
верным шагом в балансировании публичных и 
частных интересов, устранить споры относи-
тельно сомнительного осуществления правосу-
дия в приказном производстве. 

Применительно к исследуемой ускорен-
ной процедуре отметим, что нормы главы 21.1 
ГПК РФ не содержат указаний на возможность и 
особенности рассмотрения и разрешения граж-
данских дел мировыми судьями. Однако опре-
деленные разъяснения содержатся в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации (далее – Верховный Суд РФ) от 
18 апреля 2017 г. № 105. Следует негативно оце-
нить подобную разъяснительную легализацию 
положений об упрощенном производстве, так 
как не следует забывать о том, что источником 
права является закон, а не судебные акты, хотя 
и высшего судебного органа. 

Верховный Суд РФ дал разъяснения, отра-
женные в п. 3 вышеуказанного постановления. 
Высшим судебным органом было принято во 
внимание содержание ч. 5 п. 1 ст. 23 ГПК РФ, в 
частности, указано на то, что мировыми судья-
ми в порядке упрощенного производства рас-
сматриваются дела по исковым заявлениям, со-
держащим требования, соответствующие поло-
жениям п. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, но с ценовым по-
рогом в пятьдесят тысяч рублей. 

Анализ правовых норм главы 21.1 ГПК РФ в 
совокупности с иными общими правовыми нор-
мами кодифицированного акта позволяет утвер-
ждать об отсутствии корреляции и надлежащего 
соответствия между ними. В частности, положе-
ние п. 3 ст. 232.1 ГПК РФ не учитывает содержа-
ние п. 1 ст. 154 ГПК РФ, а именно не закрепляет 

5 О некоторых вопросах применения судами поло-
жений Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации об упрощенном произ-
водстве : постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 18 апреля 2017 г. № 10 // Рос. газета. 2017. № 88.
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возможность рассмотрения и разрешения граж-
данских дел в упрощенном производстве миро-
выми судьями. Законодатель, устанавливая двух-
месячный срок со дня поступления заявления в 
суд, не сделал оговорку о сроках рассмотрения 
мировыми судьями, и в указанном постановле-
нии высшего судебного органа не устанавлива-
ются градационные параметры. В то же время и 
утверждать об исключительном применении пра-
вил главы 21.1 ГПК РФ районными судами основа-
ний нет в силу разъяснений Верховного Суда РФ.

Юридически создалась ситуация, при кото-
рой мировые судьи лишены процессуальных 
средств, требуемых для использования граж-
данской процессуальной формы упрощенно-
го производства. Противоречие правовых норм 
не устранено до сих пор. Именно процессуаль-
ный срок препятствует верному применению 
мировыми судьями исследуемой процессуаль-
ной формы.

Согласно ст. 154 ГПК РФ мировые судьи рас-
сматривают дело в течение одного месяца со дня 
принятия искового заявления. Очевидно, что со-
блюсти специальные пятнадцати- и тридцатид-
невные сроки, предусмотренные п. 2–3 ст. 232.3 
ГПК РФ, крайне затруднительно. При этом указан-
ные сроки минимальны. Иными словами, преду-
смотрена возможность суда установить более 
длительный срок, хотя и в пределах двух месяцев. 
Помимо этого, следует учесть и срок исследова-
ния судом представленных доказательств, срок 
доставки почтовой корреспонденции. Последнее 
важно, так как отсутствие у суда ко дню вынесе-
ния решения сведений о получении другой сто-
роной дополнительных доказательств служит ос-
нованием для перехода к ординарной процедуре6. 

С учетом вышеуказанного двухмесячный 
срок рассмотрения дела для мировых судей про-
тиворечит сущности упрощенного производ-
ства, поскольку, наоборот, удлиняет общий срок.  
В то же время ориентирование на один месяц не 
соотносимо с процессуальными сроками этапов 
предоставления необходимых материалов сто-
ронами дела.

В изначальном проекте закона о внесении 
изменений в ГПК РФ был предусмотрен двухме-
сячный срок рассмотрения и разрешения граж-

6 Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ по делу  № 57-КГ17-4 от 16 мая 
2017  г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». Версия Проф. 

данских дел мировыми судьями7. Однако в дей-
ствующем законодательстве такое указание от-
ражения не нашло. Полагаем, что ни распростра-
нение на мировых судей положения о двух ме-
сяцах рассмотрения дела, ни исключение при-
менения упрощенного производства мировыми 
судьями не даст требуемого судебной системой 
эффекта. Необходимость введения упрощенного 
производства обусловлена проблемой излишней 
судебной нагрузки, которая также распространя-
ется на мировые суды. Соответственно, решение 
проблемы должно носить системный характер. 
Увеличение срока рассмотрения с одного до двух 
месяцев противоречит целям упрощения и уско-
рения гражданского процесса8, ведь в совокупно-
сти категории дел, рассматриваемые в упрощен-
ном производстве, и категории дел, рассматри-
ваемые мировыми судьями, отвечают простоте 
и малозначительности, определяющими при-
менение упрощенного производства. И нельзя 
опровергать «непостоянность» состояния дел, 
рассматриваемых в упрощенном производстве, 
поскольку существует вероятность перехода в 
ординарную процедуру. Необоснованное уве-
личение срока рассмотрения дел мировыми су-
дьями может способствовать злоупотреблению 
лицами, участвующими в деле, своими процес-
суальными правами и привести к искусственно-
му затягиванию дела.

Полагаем, взвешенным решением станет 
установление конкретных специальных сроков 
предоставления основных и дополнительных 
доказательств в отношении дел, рассматрива-
емых в упрощенном производстве мировыми 
судьями. Данный подход учитывает все требу-
емые аспекты (подсудность дел, цель введения 
упрощенного производства, недопустимость 
злоупотребления процессуальными правами). 
«Повышение качества рассмотрения и разре-
шения гражданских дел – приоритет для судов 
общей юрисдикции»9. Соответствующие поло-

7 Чистова К. ВС РФ об упрощенном производстве // 
ЭЖ-Юрист. 2017. № 21. С. 45–47.

8 Табак И. А. Влияние некоторых особенностей по-
рядка упрощенного производства на соблюдение про-
цессуальных сроков рассмотрения и разрешения дела 
судами общей юрисдикции // Арбитражный и граждан-
ский процесс. 2017. № 9. С. 25.

9 Амосов С. М., Некрасов С. Ю. Современные типы 
правопонимания и правореализация принципов граж-
данского процессуального права // Академический юри-
дический журнал (Гражданское процессуальное право). 
2020. № 4 (82). С. 48. 
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жения обязательны к включению в главу 21.1 
ГПК РФ для внесения ясности в нормы о про-
цессуальном сроке рассмотрения гражданских 
дел в упрощенном производстве.

Следующий аспект рассмотрения и разреше-
ния гражданских дел мировыми судьями в упро-
щенном производстве связан с вынесением су-
дебного решения. Применительно к упрощен-
ному порядку законодатель установил импера-
тив: решение суда выносится без мотивировоч-
ной части, т. е. путем вынесения исключительно 
его резолютивной части (п. 1 ст. 232.4 ГПК РФ). 
Однако в п. 3 ст. 199 ГПК РФ для мирового судьи 
предусмотрена оговорка, сводимая к тому, что 
мировой судья может не составлять мотивиро-
ванное решение по рассмотренному делу. При 
этом Верховный Суд РФ отметил, что суды общей 
юрисдикции вправе изготовить мотивированное 
решение по своей инициативе в рамках упро-
щенного производства. С учетом этого, на пер-
вый взгляд, несоответствие указанных правовых 
норм полностью нивелируется. Однако далее в 
своих разъяснениях Верховный Суд РФ отмеча-
ет, что в случае вынесения мотивированного ре-
шения в упрощенном производстве по инициа-
тиве суда общей юрисдикции срок для обжало-
вания исчисляется с момента вынесения реше-
ния в его резолютивной части (п. 39 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 
2017 г. № 10). Следовательно, на решения, выно-
симые мировыми судьями в упрощенном про-
изводстве, распространяется действие разъясне-
ний высшего судебного органа. Иными словами, 
мировой судья вправе вынести мотивированное 
решение по своей инициативе, но срок обжало-
вания будет исчисляться с момента вынесения 
резолютивной части, хотя в п. 8 ст. 232.4 ГПК РФ 
установлено, что в случае составления мотиви-
рованного решения суда по заявлению лиц, уча-
ствующих в деле, срок обжалования исчисляет-
ся со дня принятия решения в полном объеме. 
Насколько целесообразно устанавливать разные 
моменты исчисления процессуального срока в 
зависимости от того, кто запросил изготовление 
судебного решения в полном объеме?  Полагаем, 
такое регулирование препятствует своевремен-
ной реализации процессуальных прав лиц, уча-
ствующих в деле, а также безосновательно со-
кращает срок обжалования. 

Признаем, что устранение несоответст-
вия правовых норм ГПК РФ и разъяснений 
Верховного Суда РФ уходит на второй план, 

если установить несомненную обязанность суда 
принять решение в полном объеме, включая 
его мотивировочную часть. Это положение бу-
дет справедливым и для районного суда, и для 
мировых судей. При действующем законода-
тельстве важно не само по себе исключение со-
держательной части, а умаление имманентно-
го свойства судебного акта – его мотивирован-
ности. В определенной степени обязательность 
исполнения решения суда обусловлена содер-
жанием отсылки на конкретные материально- 
и процессуально-правовые нормы, применен-
ные судом. Следовательно, отсутствие мотиви-
ровочной части нивелирует законную силу са-
мого судебного акта. 

Мотивировочная часть судебного решения 
необходима и в силу иных причин. Во-первых, 
ее наличие позволяет утверждать о полной ре-
ализации принципа гласности в части опубли-
кования текста решения на официальном сайте 
суда10, а размещение в сети «Интернет» судебных 
решений в усеченной форме не имеет достаточ-
ного смыслового значения. Полагаем, примени-
тельно к данному аспекту недопустимо говорить 
о трансформации гражданского процессуально-
го принципа. Так, принцип гласности в рамках 
упрощенного производства не находит выраже-
ния в проведении открытых слушаний, но прояв-
ляется в публичном размещении судебного акта. 
Крайне сомнительно утверждать в этом случае 
об изменениях принципов в силу перемен соци-
ально-политических основ11. Во-вторых, моти-
вировочная часть отражает логику исследования 
и оценки судом фактических обстоятельств дела, 
напрямую влияющих на его разрешение. Кроме 
того, она отражает мотивы и доводы суда, по-
ложенные в обоснование удовлетворения либо 
отказа в удовлетворении исковых требований12. 
В-третьих, мотивировочная часть решения суда 
при анализе определенного числа аналогичных 
дел позволяет сформулировать единые обяза-
тельные для нижестоящих судов положения. 
А это способствует формированию единой су-

10 Смагина Е. С. Новые правила размещения судебных 
актов в сети «Интернет» в свете реализации принципа глас-
ности в гражданском судопроизводстве // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2018. № 1. С. 26–29.

11 Берестенников А. Г. Сущность принципов права : 
теоретические проблемы понимания // Baikal Research 
Journal. 2016. Т.  7, №  3. DOI: 10.17150/2411-6262. 
2016.7(3).25.

12 Юдельсон К. С. Проблема доказывания в советском 
гражданском процессе. М., 1951. С. 14.
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дебной практики посредством выявления раз-
личной аргументации и оценки ее приемлемо-
сти. В-четвертых, постановка вынесения моти-
вированного решения в зависимость от воле-
изъявления лиц, участвующих в деле, опровер-
гает действие принципа непрерывности. Время, 
прошедшее с момента исследования предостав-
ленных первичных и вторичных доказательств, 
может негативно сказаться на логико-конструк-
тивной цепи измышлений судьи. К тому же за-
конодательно закрепленный подход нагромо-
ждает несколько процессуальных действий лиц, 
участвующих в деле, для достижения одного по-
лезного эффекта. В-пятых, усеченное содержа-
ние судебного решения отрицает значение пре-
юдициальных фактов. Е. Г. Потапенко отмечает 
собирательный характер мотивированности су-
дебного акта и определяет ее в качестве несо-
мненного свойства, особенности решения суда13. 
В соответствии со ст. 61 и ст. 198 ГПК РФ мотиви-
ровочная часть содержит факты, не подлежащие 
доказыванию. В-шестых, действующие нормы о 
решении суда в упрощенном производстве соз-
дают вероятность коллапсов при рассмотрении 
в упрощенном производстве иных категорий дел 
согласно п. 2 ст. 232.2 ГПК РФ. Очевидно, что ка-
тегории дел, закрепленные в п. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, 
выбраны на основе тщательного анализа в силу 
простоты, малозначительности и, пожалуй, од-
нотипности. Это отчасти способствует сниже-
нию затрат на подготовку полного решения суда. 

Безусловное наличие мотивировочной части 
подчеркивается и в международной практике. 
Так, п. 58 постановления по делу «Татишвили 
(Tatishvili) против Российской Федерации»14 
Европейский суд по правам человека указал, 
что мотивировочная часть необходима для ка-
чественной реализации судебной защиты, а 
именно: стороны дела будут услышаны, и сра-
зу же лица, участвующие в деле, смогут реали-
зовать свое право на обжалование без соверше-
ния дополнительных процессуальных действий. 

Безусловно, положение п. 1 ст. 232.4 ГПК РФ 
позволяет снизить судебную нагрузку, но, на наш 
взгляд, такое положение дел не соответствует 

13 Потапенко Е. Г. О необходимости мотивированно-
го решения суда по гражданскому делу // Вестник  граж-
данского процесса. 2018. № 4. С. 281.

14 По делу Татишвили (Tatishvili) против Российской 
Федерации (жалоба № 1509/02)  : постановление Евро-
пейского Суда по правам человека от 22 февраля 2007 г. //
Рос. хроника Европейского суда. 2008. № 1.

сущности упрощенного производства, тем не-
обходимым сторонам и связям, приобретенным 
на всем протяжении применения упрощенного 
производства15. Так, упрощенное производство 
характеризуется сокращением не только про-
цессуальных сроков, но и процессуальных дей-
ствий. Однако нормы о решении суда, скорее, 
порождают обратный эффект, требуя активных 
действий лиц, участвующих в деле, в рамках по-
лучения мотивированного решения суда. К тому 
же в п. 41 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 предусмотрено, 
что заявление о составлении мотивированного 
решения до вынесения резолютивной части не 
порождает обязанность суда подготовить моти-
вировочную часть. Действующее законодатель-
ство об упрощенном производстве не учитывает 
того, что сокращение судопроизводства должно 
быть двояким, т. е. предусматривать оптимизи-
рованные возможности не только для суда, но и 
для лиц, участвующих в деле. 

Положения ст. 232.4 ГПК РФ создают осно-
вания для злоупотребления процессуальными 
правами, выражающегося в затягивании судеб-
ного процесса. Возможно, лицо, участвующее в 
деле, подаст заявление о составлении полного 
решения суда, для чего суду предоставлен деся-
тидневный срок. А после его получения сторона 
по делу вправе подать апелляционную жалобу 
в течение пятнадцати рабочих дней. К указан-
ным процессуальным срокам применимы по-
ложения ст. 112 ГПК РФ относительно восста-
новления срока16. Практически срок для обжа-
лования решения суда, вынесенного в рамках 
упрощенного производства, трудно признать 
сокращенным.

Таким образом, действующее законодатель-
ство об упрощенном производстве требует пере-
смотра и внесения существенных изменений в 
части применения норм главы 21.1 ГПК РФ ми-
ровыми судьями. Основополагающие положе-
ния, регламентирующие упрощенное производ-

15 Асланян Н. П., Новикова Т. В. Об интерпретации 
термина «правовая природа» // Baikal research journal. 
2018. Т. 9, № 4. DOI: 10.17150/2411-6262.2018. 9(4).17. 

16 По делу № 9-85/2019~М-928/2019 : решение 
Мончегорского городского суда № 2-266/2020 от 15 мая 
2020 г. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 02.04.2022) ; 
по делу № 2-1326/2020 : решение Ленинского районного 
суда г. Челябинска 2-1326/2020 2-1326/2020~М-601/2020 
М-601/2020 от 14 апреля 2020 г. URL: https://sudact.ru (дата 
обращения: 02.04.2022).
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Отдельные аспекты упрощенного производства при рассмотрении гражданских дел мировым судьей

ство, должны быть закреплены законодательно, 
а не оставаться предметом разъяснений судеб-
ных органов. В первую очередь следует устано-
вить особенные процессуальные сроки рассмо-
трения гражданских дел в упрощенном произ-
водстве для мировых судей. Это будет соответ-
ствовать общему сроку рассмотрения дел миро-
выми судьями и одновременно отвечать сущно-
сти упрощенного порядка. Далее следует импе-
ративно установить вынесение мировыми су-
дьями (и районными судами) решения в пол-
ном объеме в соответствии со ст. 198 ГПК РФ. 
Мотивировочная часть является общезначимой 
и неотъемлемой. Действующее законодатель-
ство создает нагромождение процессуальных 
действий, совершение которых необходимо для 
вынесения судом полного решения. А это не со-
ответствует сущности упрощенного производ-
ства и создает дисбаланс между судом и лица-
ми, участвующими в деле. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

С. В. Передерин
Воронежский государственный университет

LEGAL REGULATION OF LABOR CONDITIONS 
OF HIRE EMPLOYEES

S. V. Perederin
Voronezh State University

Аннотация: исследуется и анализируется законодательство, регулирующее условия труда в 
сфере использования несамостоятельного труда, высказываются критические замечания и 
предложения, направленные на совершенствование правового механизма охраны труда. Особое 
внимание уделено изучению правовых проблем, связанных с предупреждением и устранением 
негативных факторов, воздействующих на организм работников в процессе трудовой деятель-
ности.
Ключевые слова: условия труда, вредные и опасные производственные факторы, производ-
ственная деятельность, профессиональный риск.

Abstract: the article examines and analyzes the legislation regulating working conditions in the fi eld 
of dependent labor, and makes critical comments and proposals aimed at improving the legal mecha-
nism of labor protection. Particular attention is paid to the study of legal problems related to the 
prevention and elimination of negative factors affecting the body of workers in the process of work.
Key words: working conditions, harmful and dangerous production factors, production activities, 
professional risk.

Правовое регулирование условий труда в 
сфере использования наемного труда осущест-
вляется государством путем разработки и при-
нятия органами законодательной и исполни-
тельной власти Российской Федерации право-
вых, организационно-технических, санитар-
но-гигиенических и иных норм, правил, право-
вых процедур, стандартов безопасных условий 
труда, закрепления правовых средств и спосо-
бов, обеспечивающих необходимый уровень 
безопасности условий труда применительно к 
различным отраслям промышленности и сфе-
рам оказания услуг с учетом специфики произ-
водственного процесса.

Одной из основных целей трудового законо-
дательства, наряду с установлением юридиче-

ских гарантий трудовых прав и свобод лиц наем-
ного труда и работодателей, является создание 
благоприятных условий труда, способствующих 
повышению его производительности и охране.

Согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного трудового права 
и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации в качестве одного из основных прин-
ципов правового регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними от-
ношений, ст. 2 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) закрепляет принцип 
обеспечения права каждого работника на спра-
ведливые условия труда, в том числе на условия 
труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены, права на отдых, включая ограничение 
рабочего времени, предоставление ежедневно-

© Передерин С. В., 2023



71Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2023. № 3 (54)

Трудовое и экологическое право

го отдыха, выходных и нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

Право наемного работника на справедливые 
и безопасные условия труда обеспечивается не 
только с помощью правовых норм, но и путем 
проведения органами федеральной исполни-
тельной власти, исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местного само-
управления и непосредственно работодателя-
ми (нанимателями) в пределах своих полномо-
чий социально-экономических, организацион-
но-технических, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических, реабилитационных и 
иных мероприятий, направленных на реализа-
цию работником своих способностей к труду в 
условиях, отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены, а также сохранение жизни, здо-
ровья и трудоспособности наемных работников.

Сочетание правовых норм и различных ме-
роприятий, осуществляемых органами испол-
нительной власти и работодателями (нанима-
телями), в максимальной степени снижает не-
гативное воздействие факторов, имеющих ме-
сто в соответствующей отрасли экономики, ор-
ганизации, на рабочем месте, на здоровье ра-
ботника при выполнении им трудовой (служеб-
ной) функции или полностью исключает такое 
воздействие.

В соответствии с правовыми положениями, 
закрепленными в ст. 214 ТК РФ, обязанность по 
обеспечению безопасных условий труда и ох-
раны здоровья работников возлагается на ра-
ботодателя.

Работодатель обязан создать безопасные 
условия труда, исходя из комплексной оценки 
технического и организационного уровня ра-
бочего места, а также из оценки факторов про-
изводственной среды и трудового процесса, ко-
торые могут привести к нанесению вреда здо-
ровью работников.

Состояние условий труда в соответствую-
щей отрасли экономики, организации, на рабо-
чем месте способствует или, наоборот, снижа-
ет эффективность и производительность труда, 
содействует достижению общественного, куль-
турного и технического прогресса в целях соци-
альной защиты наемных работников и их семей, 
способствует раскрытию творческих способно-
стей каждого занятого в сфере производства или 
оказания различного вида услуг.

Условия труда по своему содержанию явля-
ются многоаспектным понятием, охватываю-

щим экономические, политические и правовые 
аспекты, обеспечивающие безопасность произ-
водственного процесса и способствующие защи-
те здоровья и сохранения трудоспособности на-
емных работников. Они зависят от сферы при-
менения наемного труда, отрасли экономики 
или сферы оказания услуг, производственного 
процесса, выпускаемой продукции или товара, 
вида работ, выполняемых работниками, и дру-
гих факторов.

Согласно ч. 2 ст. 209 ТК РФ под условиями 
труда понимается совокупность факторов про-
изводственной среды и трудового процесса, ока-
зывающих влияние на работоспособность и здо-
ровье работника.

Определение понятий производственной 
среды и трудового процесса дается в экономи-
ческой науке.

Под производственной средой понимает-
ся все то, что окружает наемного работника во 
время его трудовой деятельности, осуществля-
емой на основе трудового договора или служеб-
ного контракта. К производственной среде от-
носится: техническое и технологическое обо-
рудование, агрегаты, механизмы, инженерные 
коммуникации, санитарно-гигиеническая об-
становка, уровень профессионального риска на 
основе выявленных опасных и вредных произ-
водственных факторов и множество других эле-
ментов, которые зависят от сферы производства 
и оказания услуг.

Исходя из роли в общем процессе производ-
ства, производственные процессы в научной ли-
тературе классифицируют на основные, вспо-
могательные, обслуживающие; в зависимости 
от характера выполняемых операций они под-
разделяются на заготовительные, обрабатываю-
щие, сборочные, ремонтные, строительно-мон-
тажные, транспортные и т. п.; в зависимости от 
степени автоматизации выделяют ручные, ме-
ханизированные, автоматические. Имеют место 
и другие виды классификаций.

Трудовой процесс представляет разнообраз-
ные действия, осуществляемые наемными ра-
ботниками, для достижения конкретного ре-
зультата в ходе реализации производственно-
го процесса с использованием физических, ин-
теллектуальных и иных способностей при вы-
полнении трудовой (служебной) функции, об-
условленной трудовым договором или служеб-
ным контрактом, с использованием различных 
технических средств.
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Любой трудовой процесс представляет собой 
совокупность множества отдельных процессов 
труда, направленных на превращение сырья и 
материалов в готовую продукцию заданного ка-
чества, количества, ассортимента в установлен-
ные техническими и технологическими норма-
тивными положениями сроки с соблюдением 
санитарно-гигиенических и эпидемиологиче-
ских норм.

Трудовой процесс является составной частью 
производственного процесса, его основой. Без 
трудового процесса производственный процесс 
не может быть реализован.

Условия труда, в которых реализуется труд 
наемных работников, весьма многообразны и 
зависят от производственного процесса (про-
изводство продукции, изделий, товаров и т. п.), 
видов работ, выполняемых работником (погру-
зочно-разгрузочных, буровых, облицовочных, 
пневматических, виброопасных, плавильных и 
т. д.), отрасли экономики и сферы оказания услуг, 
травмоопасности труда и многих других объек-
тивных факторов, имеющих место в производ-
ственном процессе.

Условия труда регламентируются с примене-
нием общих и специальных норм права и иных 
социальных норм.

Относительно правового регулирования ус-
ловий труда необходимо высказать следующие 
замечания, соображения, идеи и предложения.

В основе правового регулирования усло-
вий труда в Российской Федерации лежат пра-
вовые положения, закрепленные в содержании 
Конституции Российской Федерации, которые 
определяют основные принципы и направле-
ния, отвечающие современным требованиям 
безопасности и гигиены труда.

Право наемных работников на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасности тру-
да, закреплено в ст. 37 Конституции РФ, а также 
в ст. 2 ТК РФ, в которой имеется правовое поло-
жение, закрепляющее право каждого работни-
ка на справедливые условия труда, в том чис-
ле на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности.

Однако в действующем трудовом законо-
дательстве не раскрывается содержание пра-
вового понятия «справедливые условия труда». 
Полагаем, что оно включает в свое содержание 
следующие правовые элементы: безопасность 
труда, соответствующая конкретному производ-
ственному процессу; предоставление времени 

отдыха после выполнения трудовой (служебной) 
деятельности, установленного трудовым зако-
нодательством или иным нормативным право-
вым актом, содержащим нормы трудового пра-
ва; выплата заработной платы, обеспечивающей 
достойное для работника и членов его семьи су-
ществование.

Правовое регулирование условий труда в 
Российской Федерации осуществляется также 
с учетом общепризнанных принципов и норм 
международного трудового права, закрепленных 
в конвенциях и рекомендациях Международной 
организации труда (далее – МОТ). В частности, в 
Конвенции МОТ № 155 от 1981 г. «О безопасно-
сти и гигиене труда и производственной среды»1 
и Конвенции МОТ № 187 от 2006 г. «Об основах, 
содействующих безопасности и гигиене труда»2 
определяются основные принципы безопасно-
сти условий труда. В Рекомендации МОТ № 164 
от 1981 г. «О безопасности и гигиене труда и про-
изводственной среде» установлены правила, на-
правленные на обеспечение права каждого на-
емного работника на безопасные условия труда3.

В то же время в условиях формирования циф-
ровой экономики, интенсификации наемно-
го труда, совершенствования и появления но-
вых сложных технологий в сфере производства 
и оказания различных видов услуг, использова-
ния новых форм организации труда (дистанци-
онной работы, заемного труда, самозанятости) 
и т. п. возникает необходимость более детально-
го исследования правовых проблем, связанных с 
регулированием условий труда работников, осу-
ществляющих свои трудовые (служебные) функ-
ции на основе трудовых договоров или служеб-
ных контрактов.

В действующем трудовом законодательстве 
и иных нормативных правовых актах широко 
используется правовое понятие «условия тру-
да», но, к сожалению, отсутствует соответству-
ющая глава или раздел, закрепляющие поня-
тийный аппарат, характеризующий и раскры-
вающий содержание данного правового поло-
жения. Правовые аспекты, касающиеся поня-
тийного аппарата, характеризующие условия 

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 50. 
Ст. 4652.

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 43. 
Ст. 5792.

3 Конвенции и рекомендации, принятые Междуна-
родной конференцией труда : в 2 т. 1991. Т. 2. С. 1949–
1956.
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труда, почему-то находятся в разделе десятом 
ТК РФ «Охрана труда». Однако правовые поня-
тия «условия труда» и «охрана труда» по своему 
содержанию и значению являются различными. 
Условия труда – это объективные факторы, ко-
торые окружают работника в процессе выполне-
ния им трудовой (служебной) функции во вре-
мя трудовой деятельности, а охрана труда – это 
правовые и иные социальные нормы, правовые 
средства и способы, направленные на обеспече-
ние безопасных условий труда. То есть в одном 
разделе ТК РФ содержатся правовые положения, 
характеризующие объект правового регулирова-
ния и правовые средства, направленные на за-
щиту соответствующих условий труда. Иными 
словами, в одном правовом разделе кодекса за-
креплены правовые нормы, регулирующие пред-
мет охраны труда (являющийся первичным ус-
ловием), и нормы, обеспечивающие соблюдение 
правил охраны труда, направленных на обеспе-
чение безопасных условий труда.

В науке трудового права до настоящего вре-
мени отсутствует правовая концепция относи-
тельно правового регулирования условий труда. 
Правовые аспекты, связанные с регулированием 
условий труда в общем плане, закреплены зако-
нодателем в правовом институте охраны труда.

По своей сути и содержанию правовой ин-
ститут охраны труда является межотраслевым, 
поскольку в нем содержатся правовые нормы, 
относящиеся не только к трудовому законода-
тельству, но и таким отраслям права, как адми-
нистративное право (правовые нормы, закре-
пленные в ст. 216 ТК РФ, регламентируют реа-
лизацию правовых процедур, осуществляющих 
управление охраной труда, а также специаль-
ные разрешительные, надзорные и контроль-
ные правовые процедуры в сфере охраны тру-
да), финансовое право (например, правовые 
положения, предусмотренные ст. 228 ТК РФ, ре-
гламентируют правила финансирования меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда 
за счет различных источников в порядке, уста-
новленном законодательством), налоговое пра-
во (правовые нормы, закрепленные в ст. 210 ТК 
РФ, регламентируют правовые аспекты налого-
вой политики, стимулирующей создание рабо-
тодателями безопасных условий труда, разра-
ботку и внедрение современной техники и тех-
нологий, производство эффективных средств 
индивидуальной и коллективной защиты наем-
ных работников).

В главе 34 ТК РФ содержатся правовые нор-
мы, регламентирующие государственное управ-
ление охраной труда, определяющие полномо-
чия Правительства РФ, федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ в области охраны труда.

В содержание данного правового институ-
та включены правовые положения, которые 
непосредственно не относятся к нему, напри-
мер, правовые нормы о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве, посколь-
ку они применяются в результате наступления 
несчастного случая, т. е. после соответствующе-
го правонарушения в сфере охраны труда, про-
ведении государственной экспертизы условий 
труда, обучении по охране труда и др.

Правовое регулирование условий труда в 
сфере применения наемного труда осуществля-
ется правовыми и иными социальными нор-
мами, закрепленными в значительном коли-
честве нормативных правовых актов, относя-
щихся к различным сферам производственной 
деятельности. К ним, в частности, относятся 
федеральные законы: «Об основах охраны здо-
ровья граждан» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ4, 
«О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ5, «О 
специальной оценке условий труда» от 28 дека-
бря 2013 г. № 426-ФЗ6, «О биологической безо-
пасности в Российской Федерации» от 30 дека-
бря 2020 г. № 492-ФЗ7, «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ8 и многие 
другие; постановления Правительства РФ: «О 
порядке обучения по охране труда и проверке 
знания требований охраны труда» от 24 декабря 
2021 г. № 24649, «Об особенностях организации 
и финансового обеспечения оказания медицин-
ской помощи, в том числе предоставления до-
полнительных видов и объемов медицинской 
помощи, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, населению закрытых ад-

4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48. 
Ст. 6724.

5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 14. 
Ст. 1650.

6 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52. 
Ст. 6991.

7 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 1. 
Ст. 31.

8 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 2. 
Ст. 133.

9 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 1. 
Ст. 171.
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министративно-территориальных образований, 
территорий с опасными для здоровья человека 
физическими, химическими и биологическими 
факторами, включенных в соответствующий пе-
речень, работникам организаций, включенных 
в перечень организаций, отдельных отраслей 
промышленности с особо опасными условиями 
труда» от 26 декабря 2014 г. № 154010.

Правовые нормы, регламентирующие ус-
ловия труда, содержатся во множестве подза-
конных нормативных правовых актов, которые 
не согласованы между собой или основаны на 
утративших силу федеральных законах. Среди 
подзаконных нормативных правовых актов су-
щественная роль принадлежит разрабатывае-
мым и принимаемым специализированными 
федеральными органами исполнительной вла-
сти (Минтрудом РФ, Федеральными службами в 
сфере контроля и надзора и др.). Их полномочия 
закреплены в ст. 211.2 ТК РФ. Они устанавлива-
ют правила, правовые процедуры, критерии и 
нормативы, направленные на обеспечение не-
обходимых условий труда в процессе трудовой 
деятельности.

К нормативным правовым актам, регламен-
тирующим соответствующие условия труда, от-
носятся приказы федеральных органов исполни-
тельной власти. Например, приказами Минтруда 
России утверждены: «Перечни вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные медицинские осмот-
ры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры» (приказ № 1420н от 31 
декабря 2020 г.)11, «Положение об особенностях 
расследования несчастных случаев на производ-
стве в отдельных отраслях и организациях, форм 
документов, соответствующих классификато-
ров, необходимых для расследования несчаст-
ных случаев на производстве» (приказ № 223н от 
20 апреля 2022 г.)12, государственные стандарты 
безопасности труда (ГОСТ), санитарные правила 
(СП), гигиенические нормативы (ГН), санитар-
ные правила и нормы (СанПиН), инструкции по 
безопасности (ИБ) и другие нормативные пра-
вовые акты.

10 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 3. 
Ст. 577.

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

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

Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. 
№ 40 утверждены санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям труда примени-
тельно к отдельным видам организации работы 
и производствам13, приказом от 17 мая 2021 г. – 
«Методические рекомендации по обеспечению 
санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям труда»14.

Правовые, технические, санитарно-эпиде-
миологические и иные социальные нормы на-
правлены на организацию комплекса мер, спо-
собных обеспечить минимальную защиту на-
емных работников, работающих в различных 
отраслях экономики, от воздействия биологи-
ческих, физических, химических и иных про-
изводственных факторов, имеющих место на 
рабочих местах. То есть они закрепляют мини-
мальный уровень юридических гарантий для 
наемных работников со стороны государства. 
Разрабатывая и принимая соответствующие 
нормативные правовые акты, государство обя-
зывает работодателей всех форм собственности 
в императивном порядке обеспечивать необхо-
димые условия труда с соблюдением рекомен-
даций, ограничений, запретов, обусловленных 
условиями производства.

Правовые нормы, регулирующие правовое 
обеспечение условий труда, можно условно раз-
делить на две группы: 1) непосредственно на-
правленные на правовую защиту наемных ра-
ботников от воздействия вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, которые могут 
приносить вред их здоровью и вызывать трав-
мы или профессиональные заболевания; 2) обе-
спечивающие охрану лиц, работающих на осно-
ве трудового договора или служебного контрак-
та, от возможного снижения трудоспособности.

Для правового регулирования обеспечения 
безопасных условий труда характерным являет-
ся сочетание общих правовым норм, распростра-
няемых на всех наемных работников, и специ-
альных правовых норм, предусматривающих 
дополнительные юридические гарантии для от-
дельных категорий работников (женщин, несо-
вершеннолетних и т. п.) с учетом их возрастных, 
физиологических и иных особенностей, а также 
для наемных работников, осуществляющих свои 

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

14 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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трудовые (служебные) обязанности в различных 
отраслях экономики с наличием вредных и (или) 
опасных факторов.

Обилие нормативных правовых актов, со-
держащих правовые положения, регламенти-
рующие условия труда при осуществлении на-
емными работниками различных видов трудо-
вой деятельности, затрудняет их применение. 
Целесообразно сформировать единый перечень 
государственных нормативных требований в 
сфере правового регулирования условий труда 
на единой цифровой платформе применитель-
но к различным сферам производственной дея-
тельности, на электронных сервисах, предлагае-
мых федеральной инспекцией труда.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да»15 в качестве основных вредных и (или) опас-
ных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса предусматривает следующие: фи-
зические, химические, биологические, тяжесть и 
напряженность трудового процесса работника.

Приказом Минтруда России от 12 мая 2022 г. 
№ 291н утвержден Перечень вредных производ-
ственных факторов на рабочих местах с вред-
ными условиями труда, установленными по ре-
зультатам специальной оценки условий труда, 
при наличии которых занятым на таких рабо-
чих местах работникам выдаются бесплатно по 
установленным нормам молоко или другие рав-
ноценные пищевые продукты, норм и условий 
бесплатной выдачи молока или других равно-
ценных пищевых продуктов, порядка осущест-
вления компенсационной выплаты, в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов16.

Приказом Минтруда России от 16 мая 2022 г. 
№ 298н утвержден Перечень отдельных видов 
работ, при выполнении которых работникам 
предоставляется бесплатно по установленным 
нормам лечебно-профилактическое питание, 
норм бесплатной выдачи витаминных препара-
тов, а также норм и условий бесплатной выдачи 
лечебно-профилактического питания17, которые 
детализировали и конкретизировали правовые 
положения, закрепленные в вышеуказанном фе-

15 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 
№ 52. Ст. 6991. 

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

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

деральном законе. То есть действующее трудо-
вое законодательство при регулировании усло-
вий труда учитывает только внутренние факто-
ры производственной среды и трудового процес-
са, оказывающие негативное влияние на здоро-
вье и трудоспособность работника, но не учиты-
вает внешние факторы, в силу которых работо-
датель (наниматель) не может обеспечить соот-
ветствующие условия труда. К таким факторам 
относятся факторы природного и техногенного 
характера (наводнения, селевые потоки, ополз-
ни, эпидемии, эпизоотии, землетрясения, пожа-
ры и иные стихийные бедствия). Поскольку они 
воздействуют на состояние здоровья работни-
ка, их необходимо отразить в законодательстве.

В соответствии со ст. 14 Федерального зако-
на от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» условия труда по сте-
пени вредности и (или) опасности подразделя-
ются на четыре класса: оптимальные, допусти-
мые, вредные и опасные. Однако в действующем 
законодательстве для характеристики условий 
труда используются различные правовые по-
нятия, либо им дается различная характеристи-
ка. Их содержание в правовом аспекте не всегда 
раскрывается, имеет место терминологическая 
несогласованность. В качестве таких правовых 
понятий, в частности, используются: «нормаль-
ные условия труда», «условия, отклоняющиеся 
от нормальных», «безопасные условия труда», 
«условия труда, соответствующие государствен-
ным требованиям», «работы с особо тяжелыми и 
особо вредными условиями труда», «особые ус-
ловия труда» и др. Их использование противо-
речит действующему трудовому законодатель-
ству. Полагаем, что в отношении понятийного 
аппарата, применяемого для характеристики 
условия труда, необходимо использовать пра-
вовую гильотину.

В действующем трудовом законодательстве 
не раскрываются такие понятия, как «особые 
условия труда», которое широко применяется в 
федеральных законах, регламентирующих слу-
жебные обязанности сотрудников правоохра-
нительных органов, «особый характер работы», 
«работы с повышенной опасностью труда» и др. 
Использование значительного количества пра-
вовых понятий, характеризующих условия тру-
да, вызывает трудности в правоприменительной 
практике, позволяет работодателям произволь-
но толковать их содержание, способствует воз-
никновению индивидуальных трудовых споров.
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По нашему мнению, к работам, выполняе-
мым в указанных выше условиях труда, следует 
относить: работы, осуществляемые наемными 
работниками в результате длительного отсут-
ствия в месте постоянного жительства; работы 
разъездного, подвижного характера, в зонах воо-
руженных конфликтов или на территориях, под-
вергшихся радиационному загрязнению; огне-
вые работы при пожаротушении; монтажные 
работы, выполняемые на высоте; выполнение 
служебных обязанностей в дипломатических 
представительствах России за границей и т. п.

Целесообразно разработать нормативный 
правовой акт, в котором необходимо закрепить 
и раскрыть содержание указанных выше право-
вых понятий и перечень соответствующих работ 
с характеристикой условий труда.

Следует иметь в виду, что по общему прави-
лу, установленному ст. 214.1 ТК РФ, запрещает-
ся выполнение работ в опасных условиях труда. 
Однако данное правило не распространяется 
на работы, связанные с предотвращением или 
устранением последствий чрезвычайных си-
туаций, а также на отдельные виды работ, пе-
речень которых утверждается Правительством 
РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений. В соответствии с распоря-
жением Правительства РФ от 4 декабря 2021 г. 
№ 3455 к таким работам относятся: горноспа-
сательные, противофонтанные, поисково-спа-
сательные, аварийно-спасательные, связанные 
с тушением пожаров, и работы по ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвычай-
ных ситуаций18.

Важно отметить, что правовое регулирова-
ние условий труда в Российской Федерации осу-
ществляется с широким применением диффе-
ренциации правового регулирования с учетом 
специфики производственного и технологиче-

18 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. 
№ 50. Ст. 8649.

ского процессов, природно-климатических ус-
ловий и иных оснований.

Подводя итог, следует сделать вывод о том, 
что имеет место объективная необходимость 
добавления в содержание действующего ТК РФ 
самостоятельного специального раздела, закре-
пляющего правовые положения, регламентиру-
ющие условия труда. В нем необходимо сформу-
лировать четкий правовой понятийный аппарат, 
характеризующий условия труда, имеющие ме-
сто в производственной сфере и сферах оказа-
ния различных видов услуг, прописать право-
вой механизм, регулирующий правовые проце-
дуры специальной оценки труда и расследова-
ния несчастных случаев на производстве, пред-
варительных медицинских осмотров. Учитывая 
развитие информационных технологий, необхо-
димо расширить право наемных работников на 
безопасные и справедливые условия труда, уста-
новить требования к условиям труда в зависимо-
сти от вида деятельности и особенностей произ-
водственного и трудового процессов, урегулиро-
вать правовые процедуры расследования и учета 
профессиональных заболеваний, предусмотреть 
правовые положения по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, помимо внутренних факторов 
производственной среды и трудового процесса, 
влияющих на здоровье работников, закрепить 
внешние факторы окружающей среды (наводне-
ния, землетрясения и т. п.), предусмотреть пра-
вовое положение о приостановлении трудовой 
деятельности работников на период действия 
внешних факторов, утвердить требования к ус-
ловиям труда в особых климатических услови-
ях, закрепить правовые принципы и конкретные 
правовые средства, направленные на обеспече-
ние права каждого наемного работника на без-
опасные условия труда, установить подходы по 
предоставлению льгот работникам за осущест-
вление ими трудовой деятельности во вредных 
и (или) опасных условиях труда.
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THE CONCEPT OF PROFESSIONAL LABOR STANDARDS 
AND THEIR APPLICATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

E. N. Borodina
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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу трудового права – процессу разработки и 
утверждения профессиональных стандартов труда в Российской Федерации. Несмотря на то что 
решение о введении профессиональных стандартов труда принято уже достаточно давно, до сих 
пор отсутствуют профессиональные стандарты для многих должностей работников. В статье 
рассматриваются вопросы, касаю щиеся понятия профессионального стандарта, его содержания, 
особенностей применения, а также основные причины, осложняющие становление системы 
профессиональной стандартизации России в настоящее время.
Ключевые слова: понятие профессионального стандарта труда, содержание профессионально-
го стандарта труда, применение профессиональных стандартов труда, актуальные проблемы 
разработки профессиональных стандартов труда.

Abstract: the article is devoted to the topical issue of labor law – the process of development and ap-
proval of professional labor standards in the Russian Federation. Despite the fact that the decision to 
maintain professional labor standards was made a long time ago, there are still no professional standards 
for many employee positions. The article deals with issues related to the concept of a professional 
standard, its content, application features, as well as the main reasons complicating the formation of 
a system of professional standardization in the Russian Federation at the present time.
Key words: the concept of a professional labor standard, the content of a professional labor standard, 
the application of professional labor standards, current problems in the development of professional 
labor standards.
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В настоящее время в России началось изу-
чение более чем 30-летней практики создания 
и функционирования систем квалификаций, су-
ществующих за рубежом. Россия стала партне-
ром ряда международных проектов по их из-
учению, адаптации к национальным услови-
ям, проектированию отдельных элементов и их 
апробации. Ведущую роль в этом процессе сы-
грали созданные Центр изучения проблем про-
фессионального образования (О. Н. Олейникова), 
Национальное агентство развития квалифика-
ций (далее – НАРК) (А. Н. Лейбович), которые 
плотно взаимодействовали с Российским сою-
зом промышленников и предпринимателей (да-

лее – РСПП). Специалистами в области анализа 
трудовых отношений, взаимодействия системы 
профессионального образования и рынка труда 
изучались существующие в мире системы квали-
фикаций, их эффективность в обеспечении раз-
вивающихся экономик трудовыми ресурсами. 

Особое место в проектах заняло изучение 
методики формирования и практики исполь-
зования профессиональных стандартов и не-
зависимой оценки и признания квалифика-
ций. Была создана методическая база для запу-
ска новых механизмов регулирования качества 
трудовых ресурсов, которая получила конкрети-
зацию и развитие в работах О. Н. Олейниковой, 
А. А. Муравьевой, А. Н. Лейбовича и других авто-
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ров. Методологической основой формирования 
профессиональных стандартов является компе-
тентностный подход, активно развивающийся в 
международной практике в последние десятиле-
тия. Этому способствовали несколько факторов: 
Болонский процесс и Копенгагенская деклара-
ция, инициативы объединений работодателей, 
инициатива Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации. 

Определение «профессиональный стандарт» 
сравнительно новое. Необходимость введения 
понятия обусловлена тем, что содержащиеся ха-
рактеристики должностей и содержания профес-
сий в единых квалификационных справочниках 
не отражали действительную картину, сложив-
шуюся на рынке труда. Содержание описаний, 
требований к специалисту носит более комплекс-
ный характер, в них задается новая, более акту-
альная система требований к профессиональным 
навыкам, умениям, опыту и знаниям, более под-
робное их описание, чем то, что было отражено в 
Едином квалификационном справочнике.

Понятие «профессиональный стандарт» ра-
нее отсутствовало в законодательстве РФ. 

При этом имели место различные подходы 
к определению профессионального стандарта. 
РСПП трактовал профессиональный стандарт 
как многофункциональный нормативный до-
кумент, определяющий в области конкретно-
го вида экономической деятельности (области 
профессиональной деятельности), требования к 
выполнению работниками трудовых функций и 
необходимым для этого компетенциям1. 

В словарных изданиях под профессиональ-
ным стандартом понимался документ, раскры-
вающий с позиций объединений работодателей 
(и/или профессиональных сообществ) содержа-
ние профессиональной деятельности в рамках 
определенного вида экономической деятель-
ности, а также требования к квалификации ра-
ботников2. 

Некоторые авторы определили профессио-
нальный стандарт (occupational standart) как обя-
занности, которые должен выполнять человек, 
чтобы его профессиональная деятельность была 
успешной; как подробное описание требований 

1 Положение о профессиональном стандарте : утв. 
распоряжением президента РСПП от 28 июня 2007 г. 
№ РП-46.

2 См.: Современное российское профессиональное 
образование : словарь-справочник / авт.-сост.: В. И. Бли-
нов, И. А. Волошина, Е. Ю. Есенина [и др.]. М., 2010.

к основным функциям, выполняемым работни-
ками3, как минимально необходимые требова-
ния к профессиональному уровню работников с 
учетом обеспечения производительности и ка-
чества выполняемых работ в определенной от-
расли экономики4. 

В настоящее время определение профес-
сионального стандарта закреплено в ст. 195.1 
Трудового кодекса Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ): «характеристика квалификации, 
необходимой для осуществления определен-
ного вида профессиональной деятельности, в 
том числе выполнения определенной трудовой 
функции»5. Официально данное понятие было 
введено в ТК РФ и ст. 1 Федерального закона от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ и статью 1 федерального за-
кона "О техническом регулировании"».

В настоящее время в России используется 
два определения профессионального стандар-
та. Согласно первому профессиональный стан-
дарт – это многофункциональный нормативный 
документ, определяющий в рамках конкретно-
го вида экономической деятельности (области 
профессиональной деятельности) требования к 
содержанию и условиям труда, квалификации и 
компетенциям работников по различным ква-
лификационным уровням. Данное определе-
ние использовалось с 2007 г. во всех докумен-
тах, разработанных с участием Центра изуче-
ния проблем профессионального образования, 
Национального агентства развития квалифика-
ций, Федерального института развития образо-
вания и утвержденных РСПП. 

В соответствии со вторым определением под 
профессиональным стандартом понимают ха-

3 См.: Олейникова О. Н. О разработке стандартов про-
фессионального образования и обучения в странах 
Западной Европы/ Профессиональное образование и 
формирование личности специалиста. М., 2002. С. 104–
110.

4 См.: Машукова Н. Д. Формирование профессиональ-
ных стандартов и их сопряженность с образовательны-
ми стандартами // Профессиональное образование и 
формирование личности специалиста. М., 2002. С. 97–
103 ; Профессиональные стандарты в России : современ-
ное состояние вопроса, возможности применения / под 
общ. ред. В. В. Федотовой. Екатеринбург, 2013. С. 8–9.

5 Волошина И. А., Новиков П. Н. Из истории развития 
профессиональных стандартов в России // Актуальные 
вопросы современной экономики. 2021. № 12. С. 5–6
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рактеристику квалификации, необходимую ра-
ботнику для осуществления определенного вида 
деятельности. Именно в данной трактовке по-
нятие «профессиональный стандарт» введено в 
2012 г. в ТК РФ. 

В то же время, как отмечает М. В. Демченко, 
регулируя порядок разработки и утверждения 
профессиональных стандартов (ст. 195.2 ТК РФ), 
законодатель рассматривает профессиональный 
стандарт как нормативный правовой акт. Таким 
образом, следует различать понятие профессио-
нального стандарта как характеристики квали-
фикации и понятие профессионального стан-
дарта как нормативного правового акта. Однако, 
между указанными понятиями существует тес-
ная связь.

Профессиональный стандарт в качестве ха-
рактеристики квалификации можно определить 
как модельную (образцовую), формализованную 
квалификацию абстрактного работника, выра-
женную в совокупности обязательных требова-
ний к уровню знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыту работника и определяю-
щую способность работника выполнить отдель-
ный вид работы или конкретную трудовую функ-
цию. Эти требования закрепляются в специаль-
ном нормативном правовом акте, именуемом 
«Профессиональный стандарт». Таким образом, 
профессиональный стандарт задает норму ква-
лификации работника и выступает в качестве 
критерия оценки профессиональных качеств 
работников. Действующее законодательство не 
содержит определения нормативного правово-
го акта. Однако подход российского законодате-
ля к пониманию нормативного правового акта 
был выражен в Проекте федерального закона 
«О нормативных правовых актах в Российской 
Федерации», в ч. 1 80 ст. 2 которого устанавли-
валось, что нормативный правовой акт пред-
ставляет собой официальный документ, приня-
тый уполномоченным органом государственной 
власти в пределах своей компетенции и содер-
жащий нормы, направленные на регулирование 
общественных отношений.

Методические рекомендации по разработке 
профессионального стандарта, закрепляя тре-
бования к профессиональному стандарту, ука-
зывают, что он должен содержать следующие 
разделы: 

1) раздел I «Общие сведения»; 
2) раздел II «Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт (функ-

циональная карта вида профессиональной дея-
тельности)»; 

3) раздел III «Характеристика обобщенных 
трудовых функций»; 

4) раздел IV «Сведения об организациях – 
разработчиках профессионального стандарта».

Содержание профессионального стандар-
та шире, чем содержание единых квалифика-
ционных и тарифно-квалификационных спра-
вочников. Содержание указанных справочни-
ков включало в себя только характеристики ра-
бот (должностей) и требования, предъявляемые 
к знаниям и навыкам работников. Так, в Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ 
и профессий рабочих включались показатели, 
характеризующие виды работ в зависимости от 
их сложности и соответствующих им тарифных 
разрядов, а также требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам работников. Единый 
квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих вклю-
чал в себя квалификационные характеристики 
должностей руководящих работников и других 
служащих с указанием должностных обязанно-
стей работников и требований их к уровню зна-
ний и квалификации. В отличие от единых ква-
лификационных и тарифно-квалификационных 
справочников профессиональный стандарт, по-
мимо указанных, содержит также такие пока-
затели, как: а) полномочия и ответственность; 
б) основные пути достижения требуемого уров-
ня квалификации (формы профессионального 
обучения и приобретения необходимого опыта). 

Как справедливо отмечает М. В. Демченко, 
расширение содержания профессионального 
стандарта по сравнению с едиными квалифи-
кационными и тарифно-квалификационными 
справочниками и включение в него требований 
к образованию и обучению работника позволяет 
более эффективно и целенаправленно осущест-
влять профессиональную подготовку, повыше-
ние квалификации и переобучение работников 
(последнее становится все более актуальным в 
условиях тенденции к росту мобильности рабо-
чей силы)6. 

Проанализировав действующую информа-
цию о структуре и содержании профессиональ-
ных стандартов, можно сделать вывод, что при 

6 См.: Демченко М. В. Правовое регулирование под-
готовки и дополнительного профессионального образо-
вания работников : дис. канд. юрид. наук. М., 2019. С. 79–
80, 83, 86, 90.
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ознакомлении с документом следует обратить 
внимание на то, какие обобщенные функции 
выделены в стандарте, какой им присвоен ква-
лификационный уровень, какие трудовые функ-
ции и действия должен выполнять работник в 
рамках своей профессиональной сферы, каки-
ми знаниями и умениями он должен обладать.

При применении профессиональных стан-
дартов следует руководствоваться следующей 
нормативно-правовой базой.

Статья 57 ТК РФ. Содержащиеся наименова-
ния должностей, профессий, специальностей, 
квалификационных требований должны соот-
ветствовать наименованиям и требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах, если в соответ-
ствии с ТК РФ или федеральными законами вы-
полнение работ связано с предоставлением ком-
пенсаций и льгот либо наличием ограничений.

Статья 195.3 ТК РФ. Требования к квалифи-
кации работников, содержащиеся в профессио-
нальных стандартах, обязательны для работо-
дателя в случаях, если они установлены ТК РФ, 
другими федеральными законами, иными нор-
мативно-правовыми актами РФ.

Постановление Правительства РФ от 27 июня 
2016 г. № 584 «Об особенностях применения про-
фессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муници-
пальными учреждениями, государственными 
или муниципальными унитарными предприя-
тиями, а также государственными корпораци-
ями, государственными компаниями и хозяй-
ственными обществами, более пятидесяти про-
центов акций (долей) в уставном капитале кото-
рых находится в государственной собственности 
или муниципальной собственности».

Федеральный закон от 29 декабря 2012  г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации».

Федеральный закон 3 июля 2016 г. № 238-
ФЗ « О независимой оценке квалификации» 
(ст. 2, п. 3). Независимая оценка квалификации 
работников и лиц, претендующих на осущест-
вление определенного вида трудовой деятель-
ности, – процедура подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положениям профес-
сионального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным федеральными 
законами или иными нормативно-правовыми 

актами РФ, проведенная центром оценки ква-
лификации в соответствии с настоящим феде-
ральным законом.

Профессиональные стандарты обязатель-
ны для применения работодателем лишь в слу-
чаях, когда ТК РФ, иные нормативно-правовые 
акты, федеральные законы устанавливают тре-
бования к квалификации работника, необходи-
мые для осуществления трудовой деятельности. 
Если данные требования нормативно не закре-
плены, характеристики квалификации, указан-
ные в стандарте, не обязательны к применению. 
В коммерческих организациях стандарты носят 
рекомендательный характер.

ТК РФ устанавливает обязательность приме-
нения требований, содержащихся в профессио-
нальных стандартах, в том числе при приеме на 
работу, в следующих случаях:

Согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ наименования 
должностей, профессий, специальностей и ква-
лификационные требования к ним должны со-
ответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках 
или профессиональных стандартах, если в соот-
ветствии с ТК РФ или иными федеральными за-
конами с выполнением работ по этим должно-
стям, профессиям, специальностям связано пре-
доставлением компенсаций и льгот либо нали-
чие ограничений;

Согласно ст. 195.3 ТК РФ требования квали-
фикации работников, содержащиеся в профес-
сиональных стандартах, обязательны для рабо-
тодателя в случаях, если они установлены ТК РФ, 
федеральными законами, иными норматив-
но-правовыми актами РФ. Под иными норма-
тивно-правовыми актами имеются в виду по-
становления и распоряжения Правительства РФ, 
приказы федеральных органов исполнитель-
ной власти, которые устанавливают специаль-
ные требования к работникам, выполняющим 
те или иные обязанности, носящие норматив-
ный правовой характер.

В иных случаях требования носят рекомен-
дательный характер.

Государственным и муниципальным органи-
зациям рекомендуется в обязательном порядке 
провести анализ профессиональных компетен-
ций работников на соответствие профессиональ-
ным стандартам. При необходимости составить 
план подготовки работников и дополнительного 
профессионального образования работников в 
рамках бюджета на соответствующий год.
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Для должностей, профессий и специально-
стей, с выполнением работ по которым связано 
предоставление компенсаций и льгот либо нали-
чие ограничений, применение профессиональ-
ных стандартов стало обязательным с 15 дека-
бря 2012 г. (соответствующие положения введе-
ны в ТК РФ Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 236-ФЗ).

Необходимо отметить, что если применение 
профстандарта для данной профессии является 
обязательным, то проверку соответствия ему 
специалистов какой-либо организации будут 
осуществлять инспекторы по труду. Навыки ра-
ботников проверить достаточно трудно, поэтому 
уполномоченные лица вправе запросить необ-
ходимые документы. В них должно содержать-
ся подтверждение того, что руководитель орга-
низации провел оценку персонала на соответ-
ствие данным профессиональным стандартам. 
Если в нормативах установлены минимальные 
требования к знаниям, то проверяется наличие 
соответствующего диплома. Также осущест-
вляется проверка соответствия наименования 
должностей в штатном расписании и трудовых 
договорах соответствующим наименованиям в 
профстандарте.

Если обязательные требования законода-
тельства не соблюдены, работодателю может 
быть выдано предписание об устранении вы-
явленных нарушений трудового законодатель-
ства РФ, а также он может быть привлечен к ад-
министративной ответственности согласно ст. 
5.27 Кодекса об административной ответствен-
ности Российской Федерации. В остальных слу-
чаях требования проверяющих органов в части 
применения профстандартов неправомерны.

При введении профессиональных стандартов 
работодателю нужно пересмотреть процедуру 
аттестации работников, содержание должност-
ных инструкций, условия поручения конкрет-
ной работы тому или иному сотруднику, систе-
му оплаты труда, а также внести соответствую-
щие изменения в организационные докумен-
ты (штатное расписание, трудовые договоры и 
т. д.). Ответственность и полномочия по приня-
тию кадровых решений являются прерогативой 
работодателя.

Если при введении профстандарта им заме-
няется действовавшая ранее должностная ин-
струкция или иной документ, регламентиро-
вавший должностные обязанности работника, 
то работник имеет полное право не выполнять 

эту работу, которая не предусмотрена действу-
ющими корпоративными документами (трудо-
вым договором, должностной инструкцией, про-
фессиональным стандартом и т. д.).

Очень важно оценить, насколько работники, 
занимающие должности, соответствуют требо-
ваниям стандартов.

Определить уровень образования работни-
ка можно по диплому, а оценить навыки и уме-
ния уже сложнее. Здесь возможны следующие 
варианты.

Оценка, проводимая работодателем:
– аттестация – для ее проведения необходи-

ма серьезная подготовка (определение инстру-
ментов и критериев определения знаний и уме-
ний, состава комиссии и уровня подготовки ее 
членов), оформление многих документов (акт 
об аттестации, графики проведения, приказы, 
протоколы, и т. д.);

– самостоятельны оценка, представляю-
щая собой внутренний контроль руководите-
ля – можно провести тестирование, подгото-
вить специальные кейсы, использовать анкеты, 
опросы и т. д.

2. Оценка, проводимая специализированной 
организацией.

– сертификация – предусмотрено создание 
более 300 сертификационных центров; допуска-
ется сертификация не по всем указанным в про-
фессиональном стандарте требованиям, а толь-
ко по 1–2 обобщенным функциям, если работ-
ник выполняет только их;

– оценка в специальных экспертных цен-
трах. Оспорить выводы экспертов практически 
невозможно.

Согласно ст. 196 ТК РФ при направлении ра-
ботодателем работника на прохождение незави-
симой оценки квалификации работодатель дол-
жен предоставить ему гарантии, установленные 
трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором. Уволить работни-
ка за несоответствие требованиям профессио-
нального стандарта нельзя, так как в ТК РФ та-
кая причина увольнения не прописана. В соот-
ветствии со ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 
быть расторгнут только в случае несоответствия 
занимаемой должности и (или) выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалифика-
ции, подтвержденной результатами аттестации.
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Содержание трудового договора, долж-
ностные обязанности работника определя-
ются работодателем с учетом ст. 57 ТК РФ. 
Профессиональный стандарт применяться как 
рекомендательный документ. Необходимо отме-
тить, что каждый профессиональный стандарт 
содержит общие требования, предусмотренные 
ТК РФ, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами РФ. Такие норма-
тивные требования являются обязательными в 
любом случае, независимо от желания работо-
дателя. Даже если эти требования не отражены 
в трудовом договоре или должностной инструк-
ции, они подлежат применению в силу закона. 

При написании должностных инструкций ре-
комендуется использовать информацию разде-
лов  II и III профессионального стандарта. При 
заполнении раздела инструкции, содержащей 
общие положения, отражать основополагающие 
организационно-правовые документы, на ос-
новании которых работник осуществляет пол-
номочия, условия и характер выполняемой ра-
боты. Данные сведения могут быть получены 
из блоков разделов II и III профессионального 
стандарта: «Особые условия допуска к работе», 
«Трудовые действия», «Необходимые умения», 
«Необходимые знания». При этом перечень тру-
довых действий по трудовой функции профес-
сионального стандарта является минимально 
необходимым и может быть дополнен трудовы-
ми действиями из другой обобщенной трудовой 
функции или трудовой функции этого же про-
фессионального стандарта.

При определении квалификационных тре-
бований к работнику работодатель указывает:

– уровень образования и дополнительной 
профессиональной подготовки работника;

– уровень квалификации, требования к опы-
ту (стажу) работы;

– необходимую специализацию, достаточ-
ную для полного и качественного выполнения 
работ.

Данные квалификационные требования вы-
бираются из блоков раздела III профессиональ-
ного стандарта и могут быть дополнены с учетом 
специфики деятельности работодателя.

При указании информации относительно 
знаний и умений работника работодатель руко-
водствуется подразделом «Трудовая функция» и 
блоками «Необходимые умения», «Необходимые 
знания», «Другие характеристики» из раздела III 
профессионального стандарта.

Обязанности работников не могут изменять-
ся автоматически с принятием профессиональ-
ного стандарта. Объективной основой измене-
ния обязанностей является изменение органи-
зационных или технологических условий труда, 
но даже в этих случаях, в соответствии со ст. 74 
ТК РФ, изменение трудовой функции работни-
ка по инициативе работодателя не допускается. 
Такое изменение может осуществляться по ст. 
72, 72.1 ТК РФ на основании соглашения между 
работником и работодателем.

Работодатель вправе проводить аттестацию 
работников. При применении квалификацион-
ных справочников и профессиональных стан-
дартов лица, не имеющие специальной подго-
товки или стажа работы, установленные в раз-
деле «Требования к квалификации», но облада-
ющие необходимым опытом и качественно вы-
полняющие свои должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии назна-
чаются на соответствующие должности, так же, 
как и лица, имеющие необходимую подготовку 
и стаж, если иное не запрещено законом.

В соответствии со ст. 196 ТК РФ необходи-
мость подготовки и дополнительного професси-
онального образования работников, а также на-
правление работников на прохождение незави-
симой оценки  квалификации для собственных 
нужд определяет работодатель. Направление на 
прохождение независимой оценки квалифика-
ции осуществляется работодателем на условиях 
и в порядке, определяемом коллективным до-
говором, соглашениями, трудовым договором. 
Введение профессионального стандарта не яв-
ляется основанием для дополнительной профес-
сиональной подготовки за счет средств работо-
дателя, если она не предусмотрена специальным 
решением работодателя.

Если выполняемые работником функции 
шире, чем это предусмотрено в стандарте, во-
прос  о выполнении данных функций и их опла-
те решается по согласованию между работником 
и работодателем в процессе заключения или из-
менения трудового договора. Работник не впра-
ве требовать доплату за уже выполняемые тру-
довые функции или трудовые действия в связи 
с тем, что это не предусмотрено вводимым про-
фессиональным стандартом. Однако если при 
введении профстандарта им заменяется дей-
ствующая ранее должностная инструкция или 
иной документ, регламентирующий обязанно-
сти работника, то работник имеет право не вы-
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полнять ту работу, которая не предусмотрена 
действующими корпоративными документами 
(трудовым договором, должностной инструкци-
ей, профессиональным стандартом).

Необходимо отметить, что большинство ра-
ботодателей при разработке профессиональных 
стандартов не участвуют. Они используют уже 
утвержденные профессиональные стандарты. 
Проекты профессиональных стандартов могут 
инициироваться и вноситься на рассмотрение 
Минтруда различными организациями. 

Изменения в профессиональные стандарты 
вносятся при наличии обоснованных предложе-
ний либо соответствующих изменений  в зако-
нодательстве РФ.

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации (далее – Минтруд России) 
ведет Реестр профессиональных стандартов, ко-
торый размещается на сайтах программно-ап-
паратного комплекса «Профессиональные стан-
дарты» и Научно-методического центра систе-
мы профессиональных квалификаций ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт труда и 
социального страхования» Минтруда России.

Утвержденные приказами Минтруда России 
стандарты публикуются на официальном интер-
нет-портале правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru). Профессиональные стандарты раз-
мещаются в справочных системах правовой ин-
формации (Гарант, КонсультантПлюс)7.

В настоящее время Минтруда России утверж-
дено как исполнительный орган государствен-
ной власти, координирующий на уровне стра-
ны вопросы, связанные с разработкой профес-
сиональных стандартов. Непосредственно орга-
низацией этой работы занимается НИИ труда и 
социального страхования (далее – НИИ труда), в 
структуре которого создан центр по професси-
ональным стандартам. НИИ труда осуществля-
ет прием заявок на разработку профстандартов, 
организует взаимодействие с разработчиками, 
курирует процедуры экспертизы и утверждения 
профессиональных стандартов, ведет соответ-
ствующие реестры. 

Процесс разработки профессиональных 
стандартов в рамках государственного заказа 
был запущен в начале 2013 г. В плане Минтруда 
России на 2013 г. была определена 351 едини-
ца профессионального стандарта. Вместе с тем 

7 Профессиональные стандарты : все обо всем / под 
ред. Г. Ю. Касьяновой. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2020. 
С. 5–11, 16–18.

НАРК, координирующее разработку професси-
ональных стандартов с 2006 по 2013 г., утвердил 
и зарегистрировал 19 профессиональных стан-
дартов, 7 находилось в стадии утверждения. Но 
на сегодняшний день срок актуальности части 
разработанных документов уже истек, необхо-
дим их обязательный пересмотр с учетом изме-
нений, произошедших за эти годы в професси-
ональных областях, а также с учетом утвержде-
ния нормативных документов, регламентиру-
ющих процесс разработки профессиональных 
стандартов с января 2013 г. 

Параллельно с разработкой профессиональ-
ных стандартов в рамках государственного за-
каза велась неоднородная корпоративная прак-
тика разработки профессиональных стандартов. 
Учитывая темпы технологических изменений 
производства, обновления оборудования и бы-
строе устаревание государственных образова-
тельных стандартов, ведущие корпорации на-
чали формировать корпоративные профессио-
нальные стандарты как альтернативу существу-
ющим нормативным документам, регламен-
тирующим сферу труд. Так, например, 35 про-
фстандартов разработано группой «Базовый 
Элемент», 25 – госкорпорацией «РОСАТОМ», 
6 – совместно компаниями Лукойл, ТНК BP, 
Роснефть, Газпром, 6 – ОАО «Объединенная ави-
астроительная корпорация», 2 – РОСНАНО. ООО 
«УГМК-Холдинг», включающий 16 производ-
ственных предприятий металлургической и гор-
но-добывающей отрасли, определил к разработ-
ке более 300 корпоративных профессиональных 
стандартов. Однако эти стандарты пока не име-
ют национального признания и носят исключи-
тельно корпоративный характер. 

Необходимо отметить, что профессиональ-
ные стандарты определяют новый контекст вза-
имодействия бизнеса и системы профессиональ-
ного образования, ориентированного на повы-
шение качества подготовки специалистов и ре-
гулирования кадровых потребностей на рынке 
труда. В области информационных технологий, 
индустрии питания, строительной отрасли, где 
спектр организаций весьма разнообразен, про-
цесс изменений требует постоянного монито-
ринга на отраслевом уровне. Отсутствие коопе-
рации или пока неявное проявление этой пози-
ции со стороны профессиональных сообществ 
в малом и среднем бизнесе позволяют утвер-
ждать, что факты разработки профессиональ-
ных стандартов зафиксированы, но процесс их 
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оперативного обновления никем не контроли-
руется и профессиональные стандарты быстро 
устаревают. 

Существует также практика разработки 
профессиональных стандартов отраслевыми 
ведомствами. Так, например, в 2008–2009 гг. 
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации организовало разработку 
пяти профессиональных стандартов (двух – для 
черной металлургии, трех – для высокотехноло-
гичных отраслей). 

В 2010–2012 гг. Министерство связи Россий-
ской Федерации, Министерство спорта и туриз-
ма Российской Федерации, Росфинмониторинг и 
другие ведомства также осуществляли разработ-
ку профессиональных стандартов. Все они на се-
годняшний день имеют статус методических ре-
комендаций и не введены в правовое поле. 

Также активную позицию в вопросе разра-
ботки профессиональных стандартов заняла и 
система образования. Образовательные учреж-
дения инициативно включились в работу с же-
ланием «замкнуть» на себя процесс разработки 
профстандартов в регионах. Но система образо-
вания ориентирована на свои задачи, при этом 
достаточно консервативна. Более того, эффек-
тивное взаимодействие бизнеса и образования 
– это масштабная задача, которую только пыта-
ются решить сегодня заинтересованные сторо-
ны, а актуальность ситуации заключается в от-
сутствии необходимого уровня коммуникаций 
и понимания. 

Профессиональные стандарты, разработан-
ные в системе образования, страдают чрезмер-
ным академизмом и не отражают в полной мере 
требований к реальным умениям работников. 
В основу процесса разработки были положе-
ны организационно-методические материалы, 
утвержденные РСПП и описанные в ряде моно-
графий О. Н. Олейниковой и соавторов. 

Любой существующий опыт разработки про-
фессиональных стандартов, безусловно, имеет 
важное значение с точки зрения оптимизации 
процессов, которые сегодня ведутся и коорди-
нируются Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

На сегодняшний день в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 22 января 
2013 г. № 23 «О правилах разработки, утвержде-
ния и применения профессиональных стандар-
тов» (п. 3) разрабатывать профессиональные 
стандарты предлагается объединениям рабо-

тодателей, работодателям, профессиональным 
сообществам, саморегулируемым организаци-
ям и иным некоммерческими организациям с 
участием образовательных организаций про-
фессионального образования и других заинте-
ресованных организаций. 

Это принципиально важная позиция, ко-
торая закрепляет ведущую роль и ответствен-
ность профессиональных сообществ при фор-
мировании квалификационных требований к 
работникам в целях максимального соответ-
ствия уровня профессионализма трудовых ре-
сурсов задачам развивающегося производства. 
Профессиональные стандарты при этом могут 
иметь несколько уровней (национальный, от-
раслевой, корпоративный), отличающихся сте-
пенью обобщенности и учетом специфики кон-
кретных производств. В настоящее время прак-
тика разработки профессиональных стандартов 
сопровождается рядом трудностей, как любые 
инновации. 

Основными причинами, осложняющими ста-
новление системы профессиональной стандар-
тизации в настоящее время, являются: 

– несформированность позиции работода-
телей по поводу целесообразности разработки и 
эффективности использования профессиональ-
ных стандартов как новых механизмов управле-
ния персоналом и повышения качества профес-
сионального образования; 

– отсутствие широкого экспертного сообще-
ства, способного квалифицированно осущест-
влять информационное и методическое сопро-
вождение процесса разработки профессиональ-
ных стандартов, что дезориентирует работода-
телей и отчасти формирует негативное отно-
шение к необходимости разработки профстан-
дартов; 

– отсутствие общепринятых подходов в ме-
тодике формирования профессиональных стан-
дартов, существование терминологических раз-
ногласий, что  приводит к неоднозначному оце-
ниванию качества профессиональных стандар-
тов8.

Таким образом, процесс разработки и 
утверждения профессиональных стандартов 
труда в настоящее время идет не так интенсив-
но, как хотелось бы. До сих пор отсутствуют про-
фессиональные стандарты для многих должно-

8 Профессиональные стандарты в России: современ-
ное состояние вопроса, возможности применения / под 
общ. ред. В. В. Федотовой. Екатеринбург, 2013. С. 8–12.
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стей работников. Постоянное совершенствова-
ние рынка труда требует четких и конкретных 
требований к квалификации работников, вы-
пускники образовательных учреждений при 
трудоустройстве не могут устроиться на работу 
в связи с несоответствием учебного плана обра-
зовательного учреждения требованиям, которые 
предъявляют работодатели. 

Перечень обязательных профессиональных 
стандартов содержится на официальном сай-
те Минтруда России. Необходимость существо-
вания профессиональных стандартов для ка-
ждой профессии не вызывает сомнений, упро-
щает процесс взаимодействия участников рын-
ка труда.
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 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОБЛЕМА ПРОЗРАЧНОСТИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ТРУДА

И. В. Крылов
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE PROBLEM 
OF TRANSPARENCY OF AUTOMATED DECISION-MAKING

IN THE SPHERE OF LABOR

I. V. Krylov
Lomonosov Moscow State University

Аннотация: применение искусственного интеллекта позволяет работодателю оптимизировать 
процесс принятия кадровых решений, однако создает угрозу негативного воздействия на 
права работника. В связи с этим работник имеет законный интерес в обеспечении прозрачно-
сти автоматизированного принятия кадровых решений. Однако стандарт такой прозрачности 
законом не установлен. Проанализирован подход к регулированию автоматизированного 
принятия решений, воспринятый в праве Европейского союза и Российской Федерации. По 
результатам исследования предлагаются меры совершенствования действующего законода-
тельства. Основной вывод заключается в том, что абсолютный запрет на автоматизированное 
принятие решений, предусмотренный ч. 6 ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации, 
должен уступить место регламентации ключевых вопросов, связанных с автоматизированным 
принятием решений в трудовых отношениях. Данная регламентация должна предусматривать 
ряд обязанностей работодателя, в том числе по обеспечению прозрачности процессов автома-
тизированного принятия решений.
Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизированное принятие решений, персо-
нальные данные, прозрачность, трудовое право, трудовые отношения.

Abstract: the use of artifi cial intelligence allows the employer to optimize the process of personnel 
decision-making, but creates a threat of negative impact on the rights of the employee. In this regard, 
the employee has a legitimate interest in ensuring transparency of automated personnel decision-ma-
king. However, the law does not set a standard for such transparency. In the article, the author analyzes 
the approach to the regulation of automated decision-making, perceived in the law of the European 
Union and the Russian Federation. Based on the results of the study, the author suggests measures to 
improve the current legislation. The main conclusion is that the absolute prohibition on automated 
decision-making affecting the interests of an employee, provided for in the Part 6 of Article 86 of the 
Labor Code of the Russian Federation, should give way to the regulation of key issues related to auto-
mated decision-making. This regulation should provide for a number of obligations of the employer, 
including ensuring transparency of automated decision-making processes.
Key words: artifi cial intelligence, automated decision-making, personal data, transparency, labor law, 
labor relations.
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Современный работодатель стремится оп-
тимизировать хозяйственные процессы и для 
достижения данной цели внедряет в свою дея-

тельность программы и программно-аппарат-
ные комплексы на основе искусственного ин-
теллекта, включая системы автоматизирован-
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ного принятия решений (далее – системы АПР)1. 
Применение систем АПР позволяет минимизи-
ровать или полностью исключить участие чело-
века в процессе принятия необходимых кадро-
вых решений в рамках процедуры подбора пер-
сонала, оценки эффективности труда и пр.

В качестве примера системы АПР можно при-
вести российскую программу-рекрутера «Робот 
Вера»2. Программа анализирует резюме соиска-
теля по заданным параметрам, звонит соиска-
телю и проводит первичное собеседование, при 
необходимости проводит с соискателем видео-
интервью. Если соискатель подходит, програм-
ма переводит его на специалиста отдела кадров, 
который принимает окончательное решение о 
заключении или об отказе в заключении тру-
дового договора. Хотя окончательное решение 
принимает человек, программа самостоятельно 
отсеивает некоторых соискателей на предыду-
щих этапах подбора персонала. Таким образом, 
не допуская соискателя на следующий этап, про-
грамма автоматически лишает его возможности 
трудоустройства.

Следующий пример демонстрирует практи-
ка компании Amazon. В сортировочных центрах 
Amazon специальная система оценивает произ-
водительность труда работников – успевает ли 
работник отсортировать определенное количе-
ство заказов за установленную норму времени. 
Данная норма рассчитывается системой на ос-
нове общего показателя эффективности труда 
всех работников сортировочного центра. Для 
оценки производительности труда каждый ра-
ботник носит на запястье устройство, а специ-
альные датчики, расположенные внутри поме-
щения, считывают информацию с этого устрой-
ства. Если работник не выполняет установлен-
ную норму выработки, система направляет ему 
предупреждение. Если работник получает шесть 
предупреждений в течение последних 12 меся-
цев, система автоматически направляет ему уве-
домление об увольнении3.

Как видно, применение работодателем си-
стем АПР порождает риск негативного воздей-
ствия на права и законные интересы работника 

1 См.: Кутейников Д. Л., Ижаев О. А., Зенин С. С., 
Лебедев В. А. Алгоритмическая прозрачность и подот-
четность : правовые подходы к разрешению проблемы 
«Черного ящика» // Lex Russica. 2020. № 6 (163). С. 139–
148.

2 URL: clck.ru/dwiRe (дата обращения: 28.05.2023).
3 URL: clck.ru/349fKS (дата обращения: 28.05.2023).

(соискателя). Поскольку в отношении работни-
ка решение принимает не человек, а алгоритм, 
положение работника зависит от того, насколь-
ко корректно данный алгоритм функциониру-
ет. Как показала практика, алгоритмы способ-
ны принимать решения, которые ограничивают 
права лиц, относящихся к определенным соци-
альным группам4. Кроме того, алгоритмы не спо-
собны воспринимать нормы этики и учитывать 
общий контекст принятия решений5. Наконец, 
любая компьютерная программа подвержена 
киберугрозам.

С учетом приведенных обстоятельств работ-
ник имеет законный интерес в обеспечении про-
зрачности процесса автоматизированного при-
нятия решений, которые порождают в отноше-
нии него юридические последствия или иным 
образом затрагивают его права.

Таким образом, возникает проблема дости-
жения оптимального баланса интересов работ-
ника, который подвергается воздействию авто-
матизированного принятия решений, и рабо-
тодателя, который применяет системы АПР для 
управления персоналом.

Цель настоящего исследования – разработать 
положения, которые могут быть использованы 
для решения проблемы прозрачности автома-
тизированного принятия кадровых решений.

Автоматизированное принятие решений 
в праве Европейского союза

Европейский союз демонстрирует высокий 
уровень проработки правовых вопросов, свя-
занных с автоматизированным принятием ре-
шений. Полагаем, проблематика автоматизиро-
ванного принятия решений может быть раскры-
та с двух точек зрения: во-первых, с точки зре-
ния требований Общего регламента по защите 
данных (далее – GDPR) к обработке персональ-
ных данных6; во-вторых, с точки зрения требо-

4 Barocas S., Selbst A. D. Big Data’s disparate impact // 
California Law Review. 2016.

5 См.: Algorithms and human rights – Study on the hu-
man rights dimensions of automated data processing tech-
niques and possible regulatory implications, 2018. URL: 
https://clck.ru/34Y9cm (дата обращения: 28.05.2023).

6 General Data Protection Regulation  : Регламент 
Европейского парламента и совета Европейского союза 
2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц 
при обработке персональных данных и о свободном 
обращении таких данных, а также об отмене Директивы 
95/46/ЕС. URL: https://base.garant.ru/71936226/ (дата 
обращения: 28.05.2023).
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ваний правового регулирования искусственно-
го интеллекта.

Часть 1 ст. 22 GDPR устанавливает общий за-
прет на принятие юридически значимых реше-
ний, основанных исключительно на автоматизи-
рованной обработке персональных данных. При 
этом GDPR не конкретизирует, что значит «ре-
шение, основанное исключительно на автомати-
зированной обработке персональных данных». 
Согласно позиции Рабочей группы по защите 
прав человека в сфере обработки персональ-
ных данных (далее – Рабочая группа) решение 
считается основанным исключительно на авто-
матизированной обработке персональных дан-
ных, если в процессе принятия такого решения 
отсутствует значимое вмешательство человека7.

Запрет, установленный ч. 1 ст. 22 GDPR, не 
применяется при наличии согласия субъекта 
персональных данных, а также в случае, если ав-
томатизированное принятие решений необхо-
димо для исполнения договора или предусмо-
трено законом.

GDPR предусматривает ряд требований к 
обеспечению прозрачности автоматизирован-
ного принятия решений. В частности, контро-
лер (оператор персональных данных) обязан 
сообщить субъекту о факте осуществления ав-
томатизированного принятия решений; объяс-
нить субъекту значение и предполагаемые по-
следствия такой обработки персональных дан-
ных; раскрыть субъекту значимую информацию 
о логике автоматизированного принятия реше-
ний (п. f ч. 2 ст. 13 GDPR).

GDPR не конкретизирует, какие именно све-
дения относятся к логике автоматизированного 
принятия решений. Формулировка данного тре-
бования звучит весьма абстрактно. Согласно по-
зиции Рабочей группы такая информация долж-
на включать критерии, используемые контроле-
ром в процессе автоматизированного принятия 
решений, и обоснование таких критериев, при 
этом контролеру не обязательно раскрывать 
сам алгоритм автоматизированного принятия 
решений, однако предоставленная им инфор-
мация должна быть достаточно полной, чтобы 
субъект данных мог понять причины принято-
го решения8.

7 См.: Guidelines on Automated individual deci-
sion-making and Profi ling for the purposes of Regulation 
2016/679 (wp251rev.01). URL: clck.ru/34Y2zV (дата 
обращения: 28.05.2023).

8 Там же. 

Чтобы понять, как данные положения GDPR 
применяются на практике, обратимся к двум 
судебным делам, которые были рассмотрены в 
2021 г. в Амстердаме. Оба судебных дела пере-
секаются с тематикой платформенной занято-
сти. В частности, компания Uber B.V. заблоки-
ровала нескольким водителям доступ к прило-
жению Uber Driver. Водители обратились в суд с 
требованием отменить блокировку и восстано-
вить доступ к личному кабинету.

В первом, более раннем деле, суд отказал 
истцам в удовлетворении заявленных требова-
ний9. В качестве основного аргумента истцы ссы-
лались на нарушение их права не подвергаться 
решению, основанному исключительно на авто-
матизированной обработке персональных дан-
ных. Кроме того, истцы полагали, что ответчик 
не выполнил свои обязанности по обеспечению 
прозрачности автоматизированного принятия 
решений, в частности, не проинформировал их 
о логике, лежащей в основе автоматизирован-
ного принятия решений.

Что касается утверждения о нарушении от-
ветчиком ч. 1 ст. 22 GDPR, суд установил, что 
решение о блокировке доступа принято ответ-
чиком только после проведения внутреннего 
расследования. По результатам расследования 
специалисты Uber B.V. установили факт исполь-
зования приложения Uber Driver ненадлежащим 
образом и проинформировали об этом водите-
лей такси. Впоследствии внутреннее расследова-
ние было проведено повторно. Таким образом, 
при принятии решения о блокировке учетных 
записей имело место значимое вмешательство 
человека. В связи с этим принятое решение не 
является принятым исключительно на основа-
нии автоматизированной обработки персональ-
ных данных.

В части утверждения о невыполнении ответ-
чиком обязанности по обеспечению прозрачно-
сти обработки персональных данных суд уста-
новил следующее. Некоторым водителям ответ-
чик представил исчерпывающую информацию о 
том, какие действия по ненадлежащему исполь-
зованию приложения послужили основанием 
для принятия решения о блокировке их учетных 
записей. В отношении данных водителей ответ-
чик выполнил свою обязанность по обеспече-
нию прозрачности. Остальным водителям он не 
представил такую информацию. В связи с этим у 

9 URL: clck.ru/34MzCL (дата обращения: 28.05.2023).
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истцов отсутствовала возможность оценить обо-
снованность и законность блокировки их учет-
ных записей. В результате суд обязал ответчика 
предоставить им информацию о персональных 
данных, на основании которых ответчик принял 
решение заблокировать доступ к приложению.

Оценивая решение суда с положительной 
стороны, отметим, что суд не пошел по фор-
мальному пути и не стал отказывать истцам 
в удовлетворении заявленных требований на 
том лишь основании, что документы приложе-
ния Uber Driver предусматривали возможность 
осуществления ответчиком автоматизирован-
ного принятия решений, включая блокировку 
доступа к приложению. Суд исследовал вопрос 
с точки зрения того, принимал ли ответчик ре-
шение исключительно на основании автомати-
зированной обработки персональных данных в 
соответствии с ч. 1 ст. 22 GDPR. В частности, суд 
проанализировал совокупность обстоятельств 
на предмет наличия или отсутствия значимо-
го вмешательства человека в процесс приня-
тия решения о блокировке доступа к приложе-
нию Uber Driver.

С другой стороны, суд не исследовал во-
прос раскрытия ответчиком информации о ло-
гике автоматизированного принятия решений. 
Полагаем, необходимость в исследовании дан-
ного вопроса обусловлена следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, ответчик в целом осу-
ществляет автоматизированное принятие ре-
шений в отношении пользователей приложения 
Uber Driver, что подтверждается документами в 
области персональных данных. Во-вторых, при 
обосновании своих требований в качестве от-
дельного довода истцы отметили, что не были 
заранее проинформированы о логике, лежащей 
в основе автоматизированного принятия реше-
ний. Хотя суд решил, что ответчик в отношении 
истцов не принимал решения на основании ис-
ключительно автоматизированной обработки 
персональных данных по смыслу п. 1 ст. 22 GDPR, 
данное обстоятельство не снимает вопрос о том, 
выполнил ли ответчик свою обязанность по ин-
формированию субъектов персональных данных 
о логике, лежащей в основе автоматизированно-
го принятия решений.

В аналогичном и более позднем деле суд 
удовлетворил требования истцов о восстанов-
лении доступа к приложению Uber Driver10. Суд 

10 URL: clck.ru/34MzBQ (дата обращения: 28.05.2023).

указал, что решение о блокировке доступа к лич-
ному кабинету основано исключительно на авто-
матизированной обработке персональных дан-
ных, что является нарушением ч. 1 ст. 22 GDPR. 
Текст судебного решения отличается лаконично-
стью, и подробное исследование обстоятельств 
дела в нем не приведено. Вместе с тем вынесен-
ное решение является исторически первым слу-
чаем, когда суд отменил автоматизированное 
решение о расторжении договора с лицами, осу-
ществляющими трудовую деятельность11.

В качестве промежуточного итога отметим, 
что GDPR предъявляет определенные требова-
ния к обеспечению прозрачности автоматизиро-
ванного принятия решений. Однако конкретный 
перечень информации, подлежащей раскрытию, 
GDPR не установлен. В частности, GDPR не кон-
кретизирует перечень сведений, которые отно-
сятся к «логике» автоматизированного приня-
тия решений. На практике суд исследует вопрос 
прозрачности с точки зрения того, было ли пред-
ставленной информации достаточно для того, 
чтобы субъект данных мог оценить обоснован-
ность и законность принятого решения.

Поскольку многие системы АПР разработа-
ны на основе машинного обучения, отдельное 
внимание следует уделить вопросу регулирова-
ния в Европейском союзе систем искусственно-
го интеллекта.

На текущий момент на рассмотрении Евро-
пейского парламента находится проект Рег-
ламента об установлении на территории Евро-
пейского союза единых правил в отношении ис-
кусственного интеллекта (далее – Регламент)12. 
Регламент предусматривает широкий перечень 
обязанностей, связанных с обеспечением про-
зрачности функционирования систем искус-
ственного интеллекта, в частности обязанность 
информировать физических лиц о том, что они 
взаимодействуют с системой искусственного ин-
теллекта; обязанность осуществлять человече-
ский контроль (надзор) за принимаемыми ре-
шениями; обязанность сопровождать системы 

11 На момент вынесения решения водители Uber име-
ли статус самозанятых лиц, однако через несколько ме-
сяцев в рамках другого дела данный суд признал води-
телей Uber работниками, а не самозанятыми. URL: clck.
ru/34Y3GY (дата обращения: 28.05.2023).

12 Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council laying down harmonised rules on artifi cial 
intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending 
certain Union legislative acts. URL: clck.ru/ehghz (дата об-
ращения: 28.05.2023).
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искусственного интеллекта инструкциями, ко-
торые включают ключевую информацию о си-
стеме искусственного интеллекта, в том числе 
ее характеристики и назначение.

В пояснительной записке к проекту Рег-
ламента отмечается, что возложение обязанно-
стей по обеспечению прозрачности систем ис-
кусственного интеллекта не окажет непропор-
ционального воздействия на интеллектуальные 
права лиц, которым принадлежат системы ис-
кусственного интеллекта, поскольку выполнение 
данных обязанностей будет ограничено раскры-
тием минимального набора информации, необ-
ходимого для обеспечения возможности защи-
ты нарушенного права13.

Таким образом, наряду с GDPR, предполагае-
мое регулирование систем искусственного ин-
теллекта также предусматривает обязанность по 
обеспечению прозрачности систем искусствен-
ного интеллекта, вследствие чего в Европейском 
союзе возникает комплексное правовое воздей-
ствие на отношения, связанные с автоматизиро-
ванным принятием решений.

Автоматизированное принятие решений 
в праве Российской Федерации

С точки зрения отечественного права про-
блему прозрачности автоматизированного при-
нятия кадровых решений представляется воз-
можным рассмотреть прежде всего через при-
зму требований к обработке персональных дан-
ных работника. Это обусловлено тем фактом, 
что кадровые решения, как правило, принима-
ются на основе сведений, имеющих непосред-
ственное отношение к работнику, включая его 
профессионально-квалификационные и лич-
ностные качества, показатели эффективно-
сти его труда и пр. С учетом широкого подхо-
да к определению понятия «персональные дан-
ные»14 практически любые сведения о работнике 
можно отнести к категории персональных дан-
ных. Квалификация сведений в качестве персо-
нальных данных и осуществление с ними дей-
ствий (операций) является спусковым механиз-
мом, приводящим в действие законодательство 
о персональных данных15.

13 Там же. 
14 См.: Савельев А. И. Научно-практический поста-

тейный комментарий к Федеральному закону «О персо-
нальных данных». М.  : Статут. 2017. 320  с. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15 См.: Там же.

Отношения, связанные с обработкой пер-
сональных данных работника, регулируют-
ся главой 14 Трудового кодекса Российской 
Федерации16 (далее – ТК РФ) с учетом положе-
ний Федерального закона «О персональных дан-
ных»17.

Глава 14 ТК РФ содержит ст. 86, которая пред-
усматривает общие требования при обработ-
ке персональных данных работника и гарантии 
их защиты. Часть 6 ст. 86 ТК РФ гласит, что при 
принятии решений, затрагивающих интересы 
работника, работодатель не имеет права осно-
вываться на персональных данных работника, 
полученных исключительно в результате их ав-
томатизированной обработки или электронно-
го получения.

Часть 1 ст. 16 Федерального закона «О персо-
нальных данных» содержит похожую норму и за-
прещает принятие на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных 
данных решений, порождающих юридические 
последствия в отношении субъекта персональ-
ных данных или иным образом затрагивающих 
его права и законные интересы, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 2 данной статьи.

Формулировки ч. 6 ст. 86 ТК РФ и ч. 1 ст. 16 ФЗ 
«О персональных данных» похожи, но не тожде-
ственны. Принципиальное отличие заключает-
ся в том, что ТК РФ устанавливает абсолютный 
запрет на автоматизированное принятие реше-
ний, которые затрагивают интересы работника. 
Федеральный закон «О персональных данных» 
по общему правилу запрещает автоматизиро-
ванное принятие решений, но предусматривает 
ряд исключений, в том числе наличие согласия 
субъекта персональных данных, выраженное в 
письменной форме.

Обратим внимание, что ни ТК РФ, ни Феде-
ральный закон «О персональных данных» не 
раскрывают, что значит «исключительно авто-
матизированная обработка персональных дан-
ных». Не известно, какой именно смысл вкла-
дывал отечественный законодатель в рассма-
триваемое выражение, однако положения ч. 6 

16 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 19.12.2022. 
№ 545-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 7 
января 2002 г. № 1 (ч. 1). Ст. 3 ; 26 декабря 2022. № 52. 
Ст. 9375.

17 О персональных данных : федер. закон от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ (в ред. от 14.06.2022. № 266-ФЗ) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 31 июля 2006 г. № 31 
(ч. 1). Ст. 3451 ; 18 июля 2022 г. № 29 (ч. 3). Ст. 5233.
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ст. 86 ТК РФ и ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О 
персональных данных» заметно похожи на по-
ложение ч. 1 ст. 22 GDPR.

Если использовать европейский подход и 
толковать выражение «исключительно автома-
тизированная обработка персональных данных» 
с точки зрения наличия или отсутствия значимо-
го вмешательства человека, возникает законо-
мерный вопрос, какое вмешательство человека 
является значимым для целей трудового права?

Полагаем, значимым вмешательством не 
может быть совершение человеком – предста-
вителем работодателя – чисто символических 
действий18, направленных на придание юриди-
ческой силы решению, сгенерированному си-
стемой АПР, например, подписание приказа. 
С другой стороны, необоснованно требовать от 
работодателя собственноручно перепроверять 
все решения, сгенерированные системой АПР. 
В таком случае пропадает весь смысл внедре-
ния систем, которые способны автоматизиро-
вать и существенно ускорить процесс обработ-
ки огромного массива данных. Данное ограни-
чение является несоразмерным и нарушает за-
конный интерес работодателя эффективно ве-
сти экономическую деятельность.

По нашему мнению, для достижения опти-
мального баланса интересов работника и ра-
ботодателя последний должен принимать ком-
плекс технических и организационно-правовых 
мер, направленных на предупреждение некор-
ректного функционирования систем АПР, а так-
же предусмотреть возможность проверки, от-
мены и обжалования решений (рекомендаций), 
сформированных такими системами, в том чис-
ле в спорных или иных критически важных си-
туациях.

Следующая проблема заключается в том, что 
запрет ч. 6 ст. 86 ТК РФ распространяется на при-
нятие решений, которые затрагивают интересы 
работника, при этом ТК РФ не раскрывает значе-
ние этого выражения. С учетом принципа при-
оритета интересов работника как более слабой 
стороны трудового договора отсутствие право-
вой определенности по данному вопросу теоре-
тически позволяет суду и надзорным органам 
трактовать запрет ч. 6 ст. 86 ТК РФ максималь-
но широко. В свою очередь широкое толкование 
может необоснованно ограничивать законный 
интерес работодателя эффективно вести эконо-

18 См.: Соловьев А. И. Указ. соч.

мическую деятельность за счет внедрения инно-
вационных технологий, включая системы АПР.

Полагаем, абсолютный запрет, предусмо-
тренный ч. 6 ст. 86 ТК РФ, целесообразно распро-
странить на более узкую категорию – а именно 
на решения, которые порождают юридические 
последствия и с высокой степенью вероятности 
могут ухудшить положение работника (напри-
мер, решение о привлечении работника к дисци-
плинарной ответственности). В данной ситуации 
система АПР может собирать и анализировать 
данные о работнике, формировать рекоменда-
ции (выводы, заключения), однако окончатель-
ное кадровое решение в отношении работника 
(соискателя) должен принимать человек с уче-
том иных факторов, а не только на основании 
рекомендаций алгоритмов.

Если решение не порождает в отношении ра-
ботника юридических последствий и не ухудша-
ет положение работника, полагаем, такое реше-
ние может быть принято работодателем в исклю-
чительно автоматизированном порядке при на-
личии согласия работника в письменной форме.

Предлагаемый нами вариант правового ре-
гулирования основан на риск-ориентирован-
ном подходе, который предусматривает раз-
граничение нормативного бремени в зависимо-
сти от степени риска негативного воздействия 
автоматизированного принятия решений на 
права и интересы работника. Подобный риск-
ориентированный подход также присутствует 
в Регламенте об установлении на территории 
Европейского союза единых правил в отноше-
нии искусственного интеллекта.

Наконец, следует обратить внимание на про-
блему прозрачности автоматизированного при-
нятия решений. Проблема заключается в том, 
что в отличии от Федерального закона «О пер-
сональных данных» ТК РФ не налагает на рабо-
тодателя ряд информационных обязанностей, 
связанных с принятием юридически значимых 
решений на основании исключительно автома-
тизированной обработки персональных данных.

Согласно ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О 
персональных данных» оператор обязан разъ-
яснить субъекту персональных данных поря-
док принятия решений на основании исклю-
чительно автоматизированной обработки его 
персональных данных и возможные юридиче-
ские последствия такого решения, предоставить 
возможность заявить возражение против тако-
го решения, а также разъяснить порядок защи-
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ты субъектом персональных данных своих прав 
и законных интересов.

Аналог данной нормы в главе 14 ТК РФ отсут-
ствует, что является большим упущением с точ-
ки зрения обеспечения реальной возможности 
работника защитить свои права и законные ин-
тересы, нарушенные вследствие принятия нео-
боснованного кадрового решения в автомати-
зированном порядке.

В силу ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации19 бремя до-
казывания нарушенного права ложится именно 
на работника (соискателя), в связи с чем в его за-
конном интересе обладать минимальным набо-
ром информации, чтобы иметь возможность за-
щитить нарушенное право в суде. Таким обра-
зом, возникает вопрос, какую именно информа-
цию об автоматизированном принятии решений 
работодатель должен раскрывать работнику?

Полагаем, для ответа на данный вопрос целе-
сообразно учитывать основные цели раскрытия 
информации работнику (соискателю) в контек-
сте автоматизированного принятия кадровых 
решений. По нашему мнению, цели следующие:

– обеспечить возможность оценить обосно-
ванность кадрового решения, принятого рабо-
тодателем в автоматизированном порядке – 
данная цель проистекает в том числе из прин-
ципа запрещения дискриминации в сфере тру-
да (ст. 3 ТК РФ);

– обеспечить возможность защитить права 
и законные интересы, нарушенные вследствие 
принятия работодателем необоснованного ка-
дрового решения в автоматизированном по-
рядке – данная цель проистекает из принципа 
обеспечения права работника на защиту госу-
дарством его трудовых прав и свобод, включая 
судебную защиту (ст. 2 ТК РФ).

Считаем, с учетом приведенных выше об-
стоятельств проблема прозрачности автомати-
зированного принятия кадровых решений мо-
жет быть решена за счет раскрытия работнику 
(соискателю) следующих сведений:

– информации о факте применения работо-
дателем систем АПР при принятии решений в 
отношении работника;

– перечня и описания решений, при приня-

19 Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации  : федер. закон от 14 ноября 2002  г. 
№ 138-ФЗ (в ред. от 18.03.2023. № 80-ФЗ) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 18 ноября 2002  г. № 46. 
Ст. 4532 ; 20 марта 2023 г. № 12. Ст. 1893.

тии которых работодатель использует системы 
АПР, включая решения, которые работодатель 
принимает в исключительно автоматизирован-
ном порядке;

– перечня и источника данных, на основе ко-
торых работодатель принимает решения с при-
менением систем АПР;

– оснований (критериев) принятия решений 
с применением систем АПР;

– описания технических и организацион-
но-правовых мер, предпринимаемых работода-
телем для контроля за системами АПР;

– порядка обжалования решений, принятых 
работодателем с применением АПР.

Приведенный перечень информации необ-
ходимо закрепить в локальном нормативном 
акте, с которым работник должен быть ознаком-
лен под подпись. Кроме того, по письменному 
требованию работника ему должна быть предо-
ставлена информация о том, какие именно дан-
ные послужили основанием для принятия в от-
ношении него конкретного кадрового решения.

Полагаем, раскрытие данной информации 
обеспечит прозрачность принятия кадровых ре-
шений с использованием различных систем АПР. 
По нашему мнению, введение такой обязанно-
сти не возложит на работодателя чрезмерное 
нормативное бремя, поскольку раскрытие ин-
формации ограничено минимальным набором 
сведений, необходимым для защиты интересов 
работника. Кроме того, на наш взгляд, представ-
ленный перечень сведений является нейтраль-
ным, т. е. не привязан к какой-либо конкретной 
технологии, которая лежит в основе автомати-
зированного принятия решений.

Наряду с совершенствованием ТК РФ в ча-
сти регулирования автоматизированного при-
нятия решений работа должна проводиться и 
по линии принятия законодательства об искус-
ственном интеллекте.

В «Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года» 
отмечается, что алгоритмы работы нейронных 
сетей крайне сложны для интерпретации; отсут-
ствие понимания того, как искусственный ин-
теллект достигает результатов, является одной 
из причин низкого уровня доверия к современ-
ным технологиям искусственного интеллекта.

Согласно «Концепции развития регулирова-
ния отношений в сфере технологий искусствен-
ного интеллекта и робототехники до 2024 года» 
к основным проблемам регулирования техноло-
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гий искусственного интеллекта относится про-
блема алгоритмической прозрачности систем 
искусственного интеллекта , т. е. невозможность 
в ряде случаев полного объяснения причин, по 
которым система искусственного интеллекта 
приняла конкретное решение.

Таким образом, проблема алгоритмической 
прозрачности в целом известна отечественно-
му законодателю, что подтверждается содержа-
нием приведенных документов стратегическо-
го планирования.

Помимо документов стратегического плани-
рования в 2021 г. представители российских ор-
ганизаций подписали Кодекс этики в сфере ис-
кусственного интеллекта20. В нем можно встре-
тить идеи, аналогичные тем, что содержатся в 
проекте Регламента об установлении на терри-
тории Европейского союза единых правил в от-
ношении искусственного интеллекта:

– рекомендуется осуществлять добросовест-
ное информирование пользователей об их вза-
имодействии с системой искусственного интел-
лекта, когда это затрагивает вопросы прав чело-
века и критических сфер его жизни, и обеспечи-
вать возможность прекратить такое взаимодей-
ствие по желанию пользователя;

– следует обеспечивать комплексный надзор 
человека за любыми системами искусственно-
го интеллекта в объеме и порядке, зависящих от 
назначения систем искусственного интеллекта;

– рекомендуется предоставлять пользова-
телям системы искусственного интеллекта до-
стоверную информацию о системе искусствен-
ного интеллекта, допустимых областях и наибо-
лее эффективных методах применения системы 
искусственного интеллекта, вреде, пользе и су-
ществующих ограничениях в их применении.

Таким образом, отечественное регулирова-
ние систем искусственного интеллекта в целом 
развивается в одном русле с европейским под-
ходом.

В то же время законодательство об искус-
ственном интеллекте в Российской Федерации 
находится на первоначальном этапе становле-
ния. Для разработки конкретных предложений 
целесообразно проводить различные процеду-
ры, которые позволят оценить и повысить эф-
фективность будущего регулирования. К таким 
процедурам относятся прежде всего проведе-
ние правовых экспериментов и общественных 

20 URL: clck.ru/349grc (дата обращения: 28.05.2023).

консультаций с заинтересованными сторона-
ми. Кроме того, представляется целесообраз-
ным учитывать результаты научных исследова-
ний, зарубежный опыт регулирования и положе-
ния утвержденных документов стратегического 
планирования.

На текущий момент ТК РФ содержит абсо-
лютный запрет на автоматизированное при-
нятие решений, затрагивающих интересы ра-
ботника. При этом формулировка ч. 6 ст. 86 
ТК РФ имеет ряд существенных недостатков. 
Полагаем, с учетом стремительного развития 
технологий искусственного интеллекта и по-
тенциальной пользы от внедрения систем ав-
томатизированного принятия решений в хо-
зяйственную деятельность работодателя аб-
солютный запрет должен уступить место ре-
гламентации ключевых вопросов, связанных 
с автоматизированным принятием решений. 
В частности, мы предлагаем внести в ТК РФ сле-
дующие изменения:

– абсолютный запрет распространить только 
на автоматизированные принятия решений, ко-
торые порождают юридические последствия и с 
высокой степенью вероятности способны ухуд-
шить положение работника;

– разрешить с письменного согласия работ-
ника автоматизированные принятия решений, 
которые не порождают в отношении работника 
юридических последствий и не ухудшают его 
положение;

– обязать работодателя раскрывать работни-
ку определенный перечень информации об ав-
томатизированном принятии решений.

Сведения, подлежащие раскрытию, могут 
включать:

– информацию о факте применения рабо-
тодателем систем АПР при принятии решений 
в отношении работника;

– перечень и описание решений, при при-
нятии которых работодатель использует систе-
мы АПР, включая решения, которые работода-
тель принимает в исключительно автоматизи-
рованном порядке;

– перечень и источник данных, на основе ко-
торых работодатель принимает решения с при-
менением систем АПР; 

– основания (критерии) принятия решений 
с применением систем АПР;

– описание технических и организацион-
но-правовых мер, предпринимаемых работода-
телем для контроля за системами АПР;



95Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2023. № 3 (54)

Трудовое и экологическое право

– порядок обжалования решений, принятых 
работодателем в исключительно автоматизиро-
ванном порядке.

Раскрытие перечисленных сведений обеспе-
чит прозрачность автоматизированного приня-
тия решений, но не повлечет возложение на ра-
ботодателя чрезмерного нормативного бремени.

Поскольку системы автоматизированного 
принятия решений, как правило, основаны на 
технологиях искусственного интеллекта, наряду 
с совершенствованием главы 14 ТК РФ необхо-
димо разрабатывать регулирование искусствен-
ного интеллекта. Данное регулирование долж-
но предусматривать ряд обязанностей по обе-
спечению прозрачности систем искусственно-
го интеллекта, включая их идентификацию при 
взаимодействии с человеком (пользователем), 
доведение до человека достоверной информа-
ции о системе искусственного интеллекта и пр. 
Таким образом, решение проблемы прозрачно-
сти автоматизированного принятия решений в 
сфере труда будет иметь комплексный характер.
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REGULATION OF INTERACTION BETWEEN 
HUNTERS AND LAND USERS: 

COMPARATIVE LEGAL RESEARCH

A. Yu. Prosekov, N. L. Lisina
Kemerovo State University

Аннотация: рассматриваются варианты построения и законодательного регулирования отно-
шений между охотниками и землевладельцами в разных странах. Анализируются три модели: 
договорная (на примере США), кооперативная (на примере Франции) и административная (на 
примере Российской Федерации и Канады). Выявляются причины реализации той или иной 
модели в конкретных условиях, определяются преимущества и недостатки, описываются воз-
можности защиты охотресурсов, а также интересы собственников земли и охотпользователей 
при реализации каждой модели.
Ключевые слова: охотничье хозяйство, охота, соглашение, охотничьи ресурсы, право собствен-
ности, правовое регулирование, охотничьи угодья. 

Absract: the purpose of this article is to consider options for the construction and legislative regulation 
of relations between hunters and landowners in different countries. Three models are considered: 
contractual (on the example of the USA), cooperative (on the example of France) and administrative 
(on the example of the Russian Federation and Canada). The reasons for the implementation of a par-
ticular model in specifi c conditions are identifi ed, advantages and disadvantages are identifi ed, the 
possibilities of protecting hunting resources, as well as the interests of land owners and hunting users 
in the implementation of each model are described.
Key words: hunting, hunting, agreement, hunting resources, ownership, legal regulation, hunting 
grounds.
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Во многих странах охотничье хозяйство яв-
ляется не только отраслью экономики, но и од-
ним из средств управления животным миром 
и поддержания экологического баланса на-
ряду с природоохранными мероприятиями. 
Современные охотничьи хозяйства улучшают 
кормовую базу и проводят иные биотехниче-
ские мероприятия для роста популяций отдель-
ных видов  или целого комплекса видов диких 
животных. Конечной целью этой деятельности 
является получение прибыли, однако доходы 
от продажи охотничьих лицензий и сопутству-

ющих услуг являются важным источником фи-
нансирования природоохранных организаций.

Организация охоты неизбежно сопряжена 
с вопросом о возможности использования зе-
мель, леса или водных объектов. Охота может 
как способствовать более эффективному ис-
пользованию земельного участка, принося до-
полнительный доход его владельцу, так и при-
водить к конфликту интересов. Требуется зако-
нодательное урегулирование взаимоотноше-
ний между охотниками и иными землепользо-
вателями в части совместного использования 
одного и того же участка земли. Существующие 
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исследования опыта правового регулирования 
охоты в России1 и других странах2 нельзя при-
знать исчерпывающими. В статье рассматрива-
ются аспекты взаимодействия охотников и зем-
лепользователей, закрепленные в правовых си-
стемах разных стран. Выделяются три модели 
регулирования взаимоотношений охотников и 
землепользователей: договорная, кооператив-
ная и административная.

Договорная модель применяется в Фин-
ляндии, Великобритании, США, а также во 
Франции для крупных землевладений. В рамках 
договорной модели соглашения между землев-
ладельцами и охотниками заключаются напря-
мую. Охотник получает право доступа к земле, а 
стороны соглашения определяют обязательства 
по ведению охотничьего хозяйства. 

Кооперативная модель применяется во 
Франции и Германии для мелких землевладе-
ний и предполагает создание кооперативной 
организации, в которую входят владельцы зе-
мельных угодий. Все члены организации полу-
чают право охотиться на этих землях, а также 
берут на себя обязательства по ведению охот-
ничьего хозяйства на означенной территории. 
Эти обязательства могут быть закреплены за-
конодательно либо приняты добровольно, если 
нет соответствующего закона. 

Административная модель применяется в 
России, Беларуси, Казахстане и Канаде. Согласно 
административной модели взаимодействие зем-
левладельцев и охотников регулируется органа-

1 См.: Васильева М. И. Охотпользование как вид пра-
ва природопользования // Хозяйство и право. 2016. № 8. 
С. 92–105 ; Гребнев И. А. К вопросу о проблемах право-
вого регулирования организации зон охраны охотни-
чьих ресурсов // Гуманитарные аспекты охоты и охот-
ничьего хозяйства. 2019. № 9 (21). С. 25–29 ; Lisina N. Fight 
against alien (invasive) species of plants, animals and 
microorganisms in the Russian Federation // IOP conference 
series : earth and environmental science : Agriculture, fi eld 
cultivation, animal husbandry, forestry and agricultural 
products. Series 2, Smolensk, 25 Jan. 2021. Smolensk, 2021. 
P. 022002. DOI: 10.1088/1755-1315/723/2/022002.

2 См.: Мальков Ю. Г. Правовые основы организации 
охоты в Германии // Экологическое право. 2011. № 2. 
С. 33–38 ; Горохов Д. Б., Мукашева А. А., Шингель Н. А. Пра-
вовые режимы охоты в России, Беларуси и Казахстане //
Журнал зарубежного законодательства и сравнительно-
го правоведения. 2017. №  17  (4). С.  110–126. DOI: 
10.12737/jfl cl.2021.045 ; Дойников П. И. О правовом регу-
лировании охоты в зарубежном праве // Аграрное и зе-
мельное право. 2021. № 4. С. 64–70. DOI: 10.47643/1815-
1329_2021_4_64.

ми власти. В административном порядке опре-
деляется территория, на которой возможна охо-
та, а на землепользователей возлагается обя-
занность не препятствовать ее осуществлению. 
В свою очередь охотникам и землепользовате-
лям дается право участвовать в процессе приня-
тия управленческих решений либо оспаривать 
принятое решение в судебном порядке. 

В законодательстве некоторых государств 
предусматривается комбинация вышеперечис-
ленных моделей для повышения гибкости пра-
вового регулирования. Так, в США наиболее ча-
сто применяется договорная модель, однако в 
западных штатах возможно использование ад-
министративной модели для федеральных зе-
мель. Выбор конкретной модели регулирования 
взаимоотношений охотников и землепользова-
телей обусловлен рядом факторов, например, 
учитываются соотношение частной и публич-
ной собственности на землю и иные особен-
ности правовой системы конкретного государ-
ства. Также играет определенную роль истори-
чески сложившееся понимание охоты как эли-
тарного развлечения или общедоступной отрас-
ли хозяйства. Далее будут рассмотрены причи-
ны и условия, способствующие закреплению и 
распространению той или иной модели регули-
рования. Сравнительный анализ различных си-
стем позволяет выявить недостатки и достоин-
ства каждой и обозначить перспективы совер-
шенствования и оптимизации.

Договорная модель (на примере США). 
В США наиболее распространенной является до-
говорная модель, позволяющая предоставлять 
права доступа для охоты и других определен-
ных видов деятельности на землевладельческой 
собственности на определенный период време-
ни3. Законодательство США предоставляет сто-
ронам соглашения большую свободу в опреде-
лении условий, поэтому срок действия соглаше-
ния может варьироваться от одного дня до не-
скольких лет, соглашение может быть платным 
или бесплатным, ограничивать или не ограни-
чивать видовой состав объектов охоты и приме-
няемые средства. 

 Несмотря на то что данный вид соглаше-
ния называется в США «hunting lease», что мо-
жет быть переведено на русский как «охотни-

3 См.: Miller J. E. Hunting leases : Considerations and 
Alternatives for Landowners. 2016. URL: https://extension.
msstate.edu/sites/default/fi les/publications/publications/
p2310.pdf (дата обращения: 16.01.2023).
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чья аренда», он не предполагает аренду земли, 
поскольку не предусматривает исключитель-
ное владение землей или контроль над ней. 
Земельным участком могут одновременно поль-
зоваться охотники и собственник, более того, 
возможно заключение соглашения с разными 
группами охотников одновременно. Поэтому су-
ществует мнение, что данное соглашение меж-
ду землевладельцами и охотниками правильнее 
называть лицензией4. Однако не следует сме-
шивать «hunting lease» и выдаваемую государ-
ством охотничью лицензию, которая определя-
ет конкретный вид (виды) добываемых живот-
ных и предельное количество добычи. В США 
лицензии на добычу большинства видов живот-
ных выдаются органами штата5, некоторые виды 
дичи требуют получения федеральной лицензии. 
Землевладелец может наложить дополнитель-
ные ограничения на виды добываемой дичи, ее 
количество и способы добычи. 

Как правило, землевладелец продолжает 
нести обязанности по организации охотничье-
го хозяйства: бороться с браконьерством, улуч-
шать кормовую базу, создавать инфраструктуру. 
Однако, если соглашение заключается с группой 
охотников или охотничьим клубом, возможно 
включить в соглашение перераспределение обя-
занностей по охотоустройству. Договорная мо-
дель предоставляет множество возможностей 
для организации охотничьего бизнеса.

Недостатком данной модели является тот 
факт, что цена договора регулируется только за-
коном спроса и предложения. Поскольку многие 
землевладельцы по разным причинам отказыва-
ются заключать соглашения с охотниками, спрос 
превышает предложение. Это приводит к росту 
цен и превращению охоты в элитарный вид де-
ятельности, особенно в восточных штатах, где 
значительный процент земельных угодий на-
ходится в частной собственности (к примеру, в 
штате Коннектикут доля земель, находящихся в 
федеральной собственности, составляет менее 
одного процента). Для обеспечения доступности 
охоты для широких слоев населения правитель-
ство США устанавливает демократичную стои-

4 См.: Fambrough J. The Texas Deer Lease. URL: https://
assets.recenter.tamu.edu/documents/articles/ (дата обра-
щения: 16.01.2023.

5 См.: Arnosti N., Randolph T. Alaskan Hunting License 
Lotteries are Flexible and Approximately Effi cient. 2019. 
URL: https://ssrn.com/abstract=3370605 (дата обращения: 
16.01.2023).

мость охоты на федеральных землях6. Также при-
нимается ряд других мер: к примеру, программа 
Walk In Hunting Assess предусматривает оплату 
доступа лицензированных охотников на частные 
землевладения администрацией штата7. 

Вторая проблема, вызванная широким рас-
пространением договорной модели, – это слож-
ность управления охотничьими ресурсами, так 
как не предполагается никакого механизма вза-
имодействия владельцев разных земельных 
участков. Дикие животные, обитающие на го-
сударственных и частных землях, не являют-
ся собственностью владельца участка, они на-
ходятся в доверительном управлении государ-
ства в интересах настоящего и будущего поко-
лений. Управление природными ресурсами осу-
ществляют государственные агентства по охране 
дикой природы, которые часто действуют в тес-
ном сотрудничестве с общественными органи-
зациями. Они оказывают собственникам земли 
информационную и организационную помощь, 
проводят обучение и способствуют слаженно-
му взаимодействию разных землевладельцев. 
В качестве примера можно привести програм-
мы Deer Management Assistance Programs, кото-
рые реализуются в 22 из 46 штатов США, в боль-
шинстве это восточные штаты, где доминиру-
ет частная собственность на землю8. Участие в 
данной и других подобных программах являет-
ся добровольным, однако опыт показывает, что 
подобные объединения достаточно эффективны. 

Кооперативная модель (на примере Фран-
ции). Кодекс об окружающей среде Франции 
предполагает создание охотничьих ассоциаций 
в департаментах страны. Решение о создании 
ассоциаций в муниципалитетах конкретного 
департамента принимает Министерство эколо-
гии. Далее департамент Франции безвозмездно 
передает права охоты муниципальной охотни-
чьей ассоциации. Кооперативная модель взаи-
модействия собственников земельных участков 

6 См.: Organ J. F. et al. The North American Model of 
Wildlife Conservation. Bethesda, Maryland  : The Wildlife 
Society. 2012. URL: http://wildlife.org/wp-content/up-
loads/2014/05/North-American-model-of-Wildlife-Conser-
vation.pdf (дата обращения: 16.01.2023).

7 См.: Niedermier C. Kansas’ Walk-In Hunting Access. 
2019. URL: https:// shootingsportsman.com/kansas-walk-
in-hunting-access (дата обращения: 16.01.2023).

8 См.: Matzenbacher C. The Deer Management Assistance 
Program (DMAP): What It Is and Why You Should Enroll. 
URL: https://deerassociation.com/dmap-program/ (дата об-
ращения: 16.01.2023).
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и охотников предполагает, что любой владелец 
участка на территории муниципалитета может 
стать официальным членом охотничьей органи-
зации и получить право охотиться на всей тер-
ритории ассоциации. Благодаря кооперативной 
модели охота становится доступной широким 
слоям населения9.

Охотничьи объединения не входят в систему 
государственного управления, а являются субъ-
ектами частного права. Тем не менее охотничьи 
ассоциации выполняют определенные публич-
ные функции10. На них возложена обязанность 
обеспечивать сохранение популяций животных, 
регулировать их численность, а также обязан-
ности по планированию и организации охоты.

Так как собственники земельных участков 
являются членами ассоциаций, они могут вли-
ять на принятие решений. Права охотников 
ограничены обязанностью сохранять сельскохо-
зяйственные земли, что закреплено в Типовых 
внутренних регламентах охотничьих ассоциа-
ций, в которые каждая конкретная ассоциация 
может вносить лишь незначительные измене-
ния. Обязанность контролировать численность 
животных также связана с защитой землевла-
дельцев, которые ведут сельскохозяйственную 
деятельность. В случае слишком большого ро-
ста популяций животных охотники обязаны 
компенсировать ущерб, нанесенный фермерам. 
При этом в последние десятилетия наблюдает-
ся рост расходов на компенсацию охотничье-
го ущерба11.

Охотничьи ассоциации муниципального 
уровня могут объединяться в федеральные ас-
социации. Несомненным плюсом многоуров-
невой системы является возможность перерас-
пределять трудовые и финансовые ресурсы на 
федеральном уровне и координировать дея-
тельность отдельных ассоциаций с целью опти-
мального управления природными ресурсами. 
Активность охотничьих ассоциаций является 
единственным путем сохранения природного 
мира, поскольку французские землевладельцы 
не получают никакого дохода от охотничьего 
использования своей земли и, соответственно, 

9 См.: Goffe Ph. Economie et politique de la chasse. 
Application au cas français // Economie rurale. 2012. 
No. 327–328. P. 11–23. DOI:10.4000/economierurale.3329.

10 См.: Gervasoni V. Chasse // Revue Juridique de 
L’environnement. 2012. No. 4. P. 715–726. DOI: 10.3406/
rjenv.2012.6090.

11 См.: Goffe Ph. Op. cit.

не заинтересованы в сохранении и улучшении 
мест обитания дичи. 

К минусам кооперативной модели также 
можно отнести принудительность передачи 
охотничьих прав землевладельца охотничьей 
ассоциации, что является ограничением пра-
ва собственности на землю. Отказ от членства в 
охотничьей организации возможен, но он пред-
полагает отказ от права на охоту не только на 
своем, но и на других участках. Отказ собствен-
ника вступает в силу не сразу, волеизъявление 
владельцев земельных участков учитывается раз 
в несколько лет при плановом пересмотре гра-
ницы территории охотничьего участка12. Такое 
условие необходимо для долгосрочного плани-
рования охотхозяйственных мероприятий.

Кроме того, собственники крупных земель-
ных участков (более 20 га) могут отказаться от 
членства в охотничьей ассоциации, организуя 
при этом на своем участке отдельное охотхозяй-
ство. В этом случае охотничьи права сохраняют-
ся за собственником участка и могут быть пере-
даны в аренду по договорной модели.

Договорная модель также может быть при-
менена на территории национальных лесов, ко-
торые являются общественным достоянием и 
не входят в состав территорий охотничьих ас-
социаций. В ряде случаев, когда в процессе ле-
совосстановления возникает необходимость со-
кратить численность животных, Национальное 
управление лесов Франции может заключать до-
говоры аренды охотничьих прав с охотничьими 
ассоциациями. Это делается для поддержания 
агро-лесо-охотничьего баланса, т. е. оптималь-
ной численности животных, при которой они 
не будут наносить ущерб сельскому хозяйству и 
иным отраслям экономики. 

Административная модель (на приме-
ре России и Канады). Административная мо-
дель организации взаимодействия охотников 
и землепользователей применяется в странах, 
где значительная часть земли принадлежит го-
сударству. К примеру, в Российской Федерации 
92,2 % земельного фонда находится в государ-
ственной либо муниципальной собственности. 
Государственной собственностью являются так-
же охотничьи животные, находящиеся в состо-
янии естественной свободы. Право на добычу 
охотничьих ресурсов не проистекает из права на 

12 Domas-Descos M. A. Exercice du droit de chasse et 
droit de propriéte // Economie rurale. 2012. No. 327–328. 
Р. 114–125. DOI:10.4000/economierurale.3382.
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землю, поэтому даже для охоты в своих частных 
владениях требуется специальное разрешение. 
Административная модель значительно упро-
щает решение земельного вопроса при органи-
зации охотничьего хозяйства и способствует до-
ступности охоты для широких слоев населения.

Все охотничьи угодья в Российской Федерации 
делятся на общедоступные и закрепленные, по 
официальной статистике, площадь первых со-
ставляет порядка 46 % от общей площади уго-
дий13. Однако Д. Горохов и Д. Шунаева обнаружи-
ли, что доля общедоступных охотничьих угодий 
в ряде регионов составляет менее положенных 
по закону 20 %, и прогнозируют «вымирание» 
общедоступных охотничьих угодий14.

Для охоты в общедоступных угодьях требу-
ется разрешение государственного органа. Как 
правило, на территории общедоступных охотни-
чьих угодий количество дичи меньше вследствие 
невысокой интенсивности биотехнических ме-
роприятий. Более востребованным у охотников 
является второй тип охотничьих угодий – за-
крепленные за охотхозяйственной организаци-
ей, которая выдает пользователям разрешение 
на охоту, получая прибыль. Стоимость охоты на 
закрепленных угодьях достаточно высока15, хотя 
многие охотхозяйства в рамках одного региона 
остаются стабильно убыточными16.

В России площадь охотничьего угодья может 
быть значительной и доходить до сотни тысяч 
гектаров. Охотхозяйственное соглашение дает 
право на добычу охотничьих ресурсов на всей 
территории угодья. Однако объекты охотничьей 
инфраструктуры (базы, кордоны, вольеры) могут 
быть созданы только на небольших участках, ко-
торые были приобретены или арендованы охот-
хозяйственной организацией. На остальной тер-
ритории угодья не могут производиться никакие 

13 Стратегия развития охотничьего хозяйства в 
Российской Федерации до 2030 года : утверждена распо-
ряжением Правительства РФ от 3 июля 2014 г/ № 1216-р. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14 Горохов Д. Б., Шунаева Д. Д. Охотничьи угодья : со-
отношение правового регулирования и фактического 
положения // Журнал российского права. 2019. № 5. 
С. 119. 

15 Вашукевич Ю. Е. Актуальные изменения и допол-
нения в действующую стратегию развития охотничьего 
хозяйства // Вестник охотоведения. 2020. № 17 (3). С. 138. 

16 Просеков А. Ю. Влияние промышленной ориента-
ции региона на функционирование охотничьего хозяй-
ства (на примере Кемеровской области – Кузбасса) // 
Вестник охотоведения. 2022. Т. 19, № 1. С. 34–44.

действия, влекущие преобразование земельно-
го или лесного участка17. Биотехнические меро-
приятия, улучшающие состояние среды обита-
ния охотничьих ресурсов, требуют согласования 
с собственником или арендатором участка либо 
с органом исполнительной власти субъекта РФ. 

При определении границ охотничьих угодий 
первоочередное значение имеет целевое назна-
чение земель, их категория и субкатегория. В со-
став охотничьих угодий могут быть включены 
земли лесного фонда, земли сельскохозяйствен-
ного назначения, земли обороны и безопасно-
сти, временно не используемые по целевому 
назначению, и земли запаса, что подтвержда-
ется соответствующими статьями Лесного и 
Земельного кодексов РФ.

Факт нахождения той или иной территории 
в частной собственности при этом не учитыва-
ется, согласования с собственниками земли не 
происходит. Хотя возможно оспорить включение 
территории частного владения в состав охотни-
чьих угодий, практика принудительного включе-
ния участков, находящихся в частной собствен-
ности, в границы охотничьих угодий пока еще 
широко распространена.

Права землевладельцев защищены недоста-
точно: земельный участок не может быть изме-
нен, но, с другой стороны, передвижение и пре-
бывание в целях охоты можно осуществлять на 
всей территории охотничьего угодья без согла-
сования с собственниками земельных участков, 
в том числе возможно передвижение на транс-
портных средствах на сельскохозяйственных 
угодьях (полях, садах, питомниках) или участках 
лесовосстановления. Убытки, нанесенные соб-
ственнику участка, можно взыскать в судебном 
порядке, однако это не ограничивает охотполь-
зователей в их дальнейших действиях.

Заключение договоров с землевладельца-
ми противоречит принципам административ-
ной модели взаимодействия охотников и зем-
лепользователей, согласно которой право охо-
ты отделено от права собственности на землю. 
Альтернативной мерой, защищающей интересы 
землевладельцев, может быть уточнение соста-
ва категорий или субкатегорий земель, подлежа-
щих включению в состав охотничьего угодья18. 

17 См.: Ушакова А. П. Правовое регулирование ис-
пользования земель и земельных участков в границах 
закрепленных охотничьих угодий // Законодательство 
и экономика. 2016. № 5. С. 67. 

18 См.: Горохов Д. Б., Шунаева Д. Д. Указ. соч. С. 130.
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Еще одним следствием применения админи-
стративной модели является слабая защищен-
ность интересов охотников. В основе управления 
лесными ресурсами в Российской Федерации ле-
жит система планирования, в которую входят 
лесные планы субъектов РФ, лесохозяйственные 
регламенты лесничеств и проекты освоения ле-
сов конкретными лесопользователями. Контроль 
за планированием и экспертизу проектов осу-
ществляет Министерство природы. Охотничьи 
хозяйства в этом процессе участвовать не могут.

Охотничьему хозяйству может наносить су-
щественный ущерб лесо- и недропользование: 
к примеру, в зоне влияния угольных разрезов 
плотность животных значительно снижается19. 
Согласно российскому законодательству в поль-
зование третьим лицам может быть передан лю-
бой участок охотхозяйства, в том числе и те участ-
ки, которые арендованы охотничьей организаци-
ей и на которых размещены объекты охотничьей 
инфраструктуры. При этом между охотниками и 
другими пользователями не возникает никаких 
юридически значимых связей, позволяющих вза-
имно согласовывать свои действия.

В случае, если недро- или лесопользователи 
наносят ущерб охотничьим ресурсам, убытки 
(в том числе упущенную выгоду) можно взыскать 
через суд. Однако, в отличие от вреда, нанесен-
ного окружающей среде, убытки охотпользова-
телей возмещаются по правилам гражданско-
го законодательства. Для определения размера 
убытков требуется экспертиза, что сопряжено с 
рядом сложностей20.

Административная модель применяется 
также в Канаде, где правительству принадле-
жит большая часть земли (около 89 %). Эти тер-
ритории принято обозначать как «земли ко-
роны», они могут находиться под федераль-
ным контролем либо под контролем регио-
нальных правительств21. К примеру, в провин-
ции Альберта земли провинциальной короны 
составляют 60 % территории, а в Британской 
Колумбии, Ньюфаундленде и Лабрадоре – более 
90 %. Большая часть полномочий по управлению 

19 См.: Просеков А. Ю. Указ. соч. С. 34–44.
20 См.: Величенко В. В. В защиту охотпользователей : 

необходима компенсация упущенной выгоды // Гума-
нитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2019. 
№ 7. С. 23–37.

21 См.: Максимова Д. Д. Особенности ведения охот-
ничьего промысла традиционными общинами Канады // 
Канадский ежегодник. 2017. № 21. С. 224.

природными ресурсами принадлежит провин-
циям и территориям (административно-терри-
ториальным единицам), соответственно, охота 
регулируется федеральными законами и зако-
нами провинций. Значительная часть земель, 
находящихся в федеральном управлении, рас-
полагается на канадских территориях (Северо-
Западные территории, Нунавут и Юкон) и управ-
ляется от имени Министерства по делам абори-
генов и развитию севера Канады.

Частных землевладений в Канаде около 11 %. 
Для охоты на частной земле требуется разреше-
ние, и землевладелец может отказать в доступе 
по любой причине. Арендаторы сельскохозяй-
ственных земель короны обязаны разрешать 
населению использовать землю для охоты, од-
нако охотпользователи должны запросить раз-
решение, и арендатор имеет право отказать по 
определенным конкретным причинам (к при-
меру, если еще не собран урожай).

Земли короны делятся на шесть основных 
категорий, определяющих основное назначение 
землепользования22: рекомендуемый провинци-
альный парк, рекомендуемый природоохранный 
заповедник, лесной заповедник, провинциаль-
ная область дикой природы, область расширен-
ного управления и область  общего использова-
ния. Области расширенного управления предпо-
лагают более подробную политику землеполь-
зования по сравнению с другими категориями, 
поскольку могут иметь одновременно рекреаци-
онный и ресурсодобывающий потенциал. В этих 
зонах промышленная деятельность, такая как 
лесное хозяйство, разведка и разработка полез-
ных ископаемых, добыча полезных ископаемых 
и выработка электроэнергии, а также связанное 
с этим строительство и использование новых до-
рог должны планироваться таким образом, что-
бы поддерживать или улучшать рекреационные 
качества района. Изменение категории конкрет-
ного земельного участка требует утверждения на 
уровне провинции или территории. 

Охота возможна на землях, относящихся к 
категориям провинциальных областей дикой 
природы и областей расширенного управления. 
Однако эта возможность для правительства про-
винции или территории, а не для охотпользова-
телей. Как правило, правительство выдает раз-

22 URL: https://www.ontario.ca/document/guide-
crown-land-use-planning/part-ii-provincial-policies-
crown-land-use-designations-120-overview-crown-land-
use-designations (дата обращения: 16.01.2023).
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решения на охоту на землях с перенаселением 
видов диких животных, чтобы сбалансировать 
экосистему. Постоянный доступ к охотничьим 
ресурсам не гарантирован, независимо от при-
надлежности земли или ее категории. Уточнение 
ареалов, где в данный момент разрешена охота 
на конкретные виды животных, является обя-
занностью охотника.

Несмотря на высокую стоимость, охота в 
Канаде популярна. Продажа охотничьих лицен-
зий является важной статьей дохода для при-
родоохранных мероприятий. Доклад Ontario 
Federation of Anglers and Hunters (OFAH) 2020 г. 
сообщает, что рыбная ловля, охота, отлов и спор-
тивная стрельба внесли 4,7 миллиарда долларов 
в ВВП Онтарио в 2018 г.23

Помимо цели сохранения дикой природы и 
рекреационной привлекательности территорий, 
административная модель управления в Канаде 
позволяет защищать права коренных народов, 
для которых охота является традиционным ви-
дом деятельности24. Речь идет как об экономиче-
ской защищенности (к примеру, правительство 
Канады разработало схему расширения доступа 
на рынок тюленей, добытых инуитами25), так и 
о продовольственной безопасности, поскольку 
дичь является важным пищевым ресурсом для 
коренных народов26.

Еще одной проблемой, которую можно ре-
шить с помощью административной модели, 
является использование морского льда, необхо-
димого инуитам, однако представляющего риск 
для безопасности судоходства27.

23 URL: https://www.ofah.org/insider/2020/07/fi shing-
hunting-economic-stimulus-recovery/ (дата обращения: 
16.01.2023). 

24 Natural Resources Transfer Agreement. 1930. URL: 
http://landportal.info/library/resources/lex-faoc080613/ 
natural-resources-transfer-agreement-nrta (дата обраще-
ния: 16.01.2023).

25 Farquhar S. Inuit Seal Hunting in Canada: Emerging 
Narratives in an Old Controversy // Arctic. Vol. 73, no. 1 
(March, 2020) P. 13.

26 См.: Giroux J.-F. et al. Canada goose populations 
harvested in Eastern James Bayby Eeyou Istchee Cree 
hunters // Avian Conservation and Ecology. 2022. No. 17 (1). 
P. 5 ; Luijk N. et al. Community-identifi ed risks to hunting, 
fi shing, and gathering (harvesting) activities from increased 
marine shipping activity in Inuit Nunangat, Canada // 
Regional Environmental Change. 2022. No. 22. P. 24.

27 См.: Bishop B. et al. How icebreaking governance 
interacts with Inuit rights and livelihoods in Nunavut : A 
policy review // Marine Policy. 2022. No. 137 (1). P. 104957. 
DOI: 10.1016/j.marpol.2022.104957

Растущая активность коренных народов 
Канады приводит к расширению их прав. В рос-
сийском законодательстве, напротив, отмечает-
ся сокращение территорий и возможностей для 
коренных малочисленных народов28.

Также, в отличие от России, в Канаде круп-
ные охотничьи объединения имеют возмож-
ность влиять на правительство. Например, 
Национальная ассоциация рыболовства и охо-
ты (National Fishing and Hunting Collaborative) 
или Консультативная группа по охоте и рыбо-
ловству29, в которую входят представители фе-
дераций охотников и рыболовов, обязана кон-
сультировать правительство Канады по про-
граммам и мероприятиям, связанным с охотой 
и рыболовством.

Наконец, наиболее принципиальное отли-
чие заключается в том, что российское приро-
доресурсное законодательство строится по от-
раслевому принципу – землепользование, лесо-
пользование, недропользование регулируются 
отдельными подотраслями природоресурсно-
го права с относительно слабой проработанно-
стью вопросов одновременного использования 
нескольких природных ресурсов.

Можно заключить, что каждая модель взаи-
моотношений между охотниками и землевла-
дельцами ориентирована на успешное функци-
онирование в определенных условиях, в первую 
очередь с правом на землю. В рассмотренных 
нами случаях животный мир не принадлежит 
владельцу земельного участка, право охоты же 
связано именно с землей.

Договорная и кооперативная модели основа-
ны на том, что право охоты следует из права соб-
ственности на землю, поэтому они легко комби-
нируются между собой (к примеру, обе модели 
реализуются во Франции). Административная 
модель отделяет право охоты от права собствен-
ности на землю, что создает базу для одновре-
менного многоцелевого использования земель-
ного участка.

Преимуществом договорной модели являют-
ся максимальная защищенность интересов соб-
ственников земли и охотников, поскольку воз-
можны предельно гибкие условия согласования 

28 См.: Краев Н. В. О праве охоты коренных малочис-
ленных народов // Гуманитарные аспекты охоты и охот-
ничьего хозяйства. 2019. № 10 (22). С. 32–53.

29 URL: https://www.canada.ca/en/news/archive/2012/ 
05/hunting-angling-advisory-panel.html (дата обращения: 
16.01.2023).
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действий по использованию участка. Однако эти 
же условия приводят к росту стоимости земель и 
превращают охоту в элитарный вид деятельно-
сти. Кроме того, договорная модель плохо подхо-
дит для местностей с мелкоземельной собствен-
ностью и максимально осложняет координацию 
управления животным миром территории оби-
тания определенного вида животных. 

К преимуществам кооперативной модели 
можно отнести возможность скоординирован-
ного управления животным миром, устойчи-
вое финансирование за счет членских взносов, 
при этом низкую стоимость охоты для широ-
ких масс. Недостатком кооперативной модели 
является серьезное ограничение права частной 
собственности на землю и неприменимость для 
крупных участков, последняя проблема может 
быть решена благодаря применению договор-
ной модели.

Преимущества административной модели 
заключаются в максимально простом управ-
лении, координации деятельности охотхо-
зяйств и доступности охоты для широких сло-
ев населения. Однако административная мо-
дель предполагает серьезное ограничение пра-
ва частной собственности на землю или пра-
ва аренды, с одной стороны, и не гарантирует 
стабильные условия деятельности для охотхо-
зяйств – с другой.

Очевидно, что любая модель, в первую оче-
редь договорная, требует определенного вмеша-
тельства государства. Особенно актуально это 
для административной модели: в Российской 
Федерации существует потребность в механиз-
ме согласования деятельности недро- и лесо-
пользователей с интересами охотничьего хо-
зяйства. Представляется целесообразным уча-
стие охотпользователей в процессе эксперти-
зы проектов освоения лесов в границах охот-
ничьего угодья.

Требуется дальнейшее совершенствование 
законодательства в области охоты с целью за-
щиты интересов как владельцев земельных 
участков, ведущих сельскохозяйственную дея-
тельность, так и самих охотпользователей – от 
ущерба, который наносит охотничьим угодьям 
лесодобыча, разработка недр и иные виды хо-
зяйственной деятельности. При соответству-
ющей расстановке приоритетов администра-
тивная модель позволяет проводить масштаб-
ные биотехнические мероприятия, значитель-
но улучшая качество охотугодий.
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К ВОПРОСУ О ТЕМПОРАЛЬНО-ЛИМИТИРОВАННЫХ ЗАКОНАХ 
В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМАХ
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ON THE ISSUE OF TIME-LIMITED LAWS IN THE FIELD 
OF LABOR ACTIVITY UNDER SPECIAL LEGAL REGIMES

V. G. Golyshev
Institute of Economics, Management and Law, Moscow City Pedagogical University

A. Yu. Tsygankov
Financial University under the Government of the Russian Federation

 Аннотация: изменения в российской экономике, все чаще возникающие периоды глобальной 
и внутренней экономической нестабильности, проблемы экономического развития и роста, 
нехватка средств для финансирования различных отраслей производства требуют повышения 
роли изменения трудового законодательства в период проведения Специальной военной опе-
рации. Происходящие изменения в экономической жизни страны не могли не сказаться на 
правовой регламентации труда как эффективного регулятора процесса распределения и пере-
распределения трудовых ресурсов. Трудовой кодекс Российской Федерации среди основных 
целей трудового законодательства называет защиту прав и интересов работников и работода-
телей. Исследуется вопрос темпорально-лимитированного законодательства, регулирующего 
трудовую деятельность граждан в обстоятельствах возникновения особых правовых режимов, 
основной акцент из которых, в свою очередь, делается на военное положение. Исследуемая про-
блема является актуальной в связи с тем, что в наше время государства продолжают сталкивать-
ся с угрозами, требующими введения военного или чрезвычайного положения, которые в по-
следующем определяют особый порядок функционирования производственных предприятий и 
организаций.
Ключевые слова: трудовые отношения, трудовое законодательство, трудовое регулирование, 
особый правовой режим, ненормированный рабочий день, конфликт, чрезвычайная ситуация, 
государственные займы. 

Abstract: changes in the Russian economy, increasingly emerging periods of global and domestic 
economic instability, problems of economic development and growth, lack of funds to fi nance various 
industries require an increase in the role of changes in labor legislation during a Special military 
operation. The ongoing changes in the economic life of the country could not but affect the legal 
regulation of labor as an effective regulator of the process of distribution and redistribution of labor 
resources. The Labor Code of the Russian Federation names the protection of the rights and interests 
of employees and employers among the main objectives of labor legislation. The authors investigate 
the issue of time-limited legislation regulating the labor activity of citizens in the circumstances of 
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the emergence of special legal regimes, the main emphasis of which, in turn, is on martial law. The 
problem under study is relevant due to the fact that nowadays states continue to face threats requiring 
the introduction of a military or state of emergency, which, subsequently, determine the special order 
of functioning of industrial enterprises and organizations.
Key words: labor relations, labor legislation, labor regulation, special legal regime, irregular working 
hours, confl ict, emergency, government loans.

Человечество на протяжении всего своего 
исторического пути развития сталкивается с 
таким сложным политико-социальным явле-
нием, как конфликт. В свою очередь, данное 
понятие было лаконично сформулировано из-
вестным немецко-американским социологом 
Л. Козером: «Мы будем понимать конфликт как 
борьбу за ценности или претензию на ограни-
ченные в количестве статус, власть и ресурсы». 
Им же было отмечено, что целями конфлик-
тующих сторон являются нейтрализация, на-
несение ущерба или устранение соперника1. 
Нередко конфликт приобретает форму воору-
женного противостояния. Авторы полагают, что 
проблемы возникновения вооруженных кон-
фликтов и других угроз безопасности государ-
ства и общества являются актуальными и в на-
стоящее время служат причиной того, что вве-
дение военного или чрезвычайного положения 
остается неизменным, и порой единственным 
инструментом поддержания порядка в чрез-
вычайных обстоятельствах. Особая социально-
экономическая роль вооруженных конфликтов 
для Российского государства и общества тре-
бует переосмысления в современных услови-
ях, характеризующихся глубокими трансфор-
мациями межгосударственных отношений и 
международных экономических связей. Такое 
переосмысление невозможно без специального 
внимания к данному вопросу со стороны уче-
ных-правоведов. 

Российской истории известно не менее 192 
военных конфликтов, начиная от первого за-
документированного военного похода Руси на 
Константинополь под предводительством киев-
ских князей Аскольда и Дира, включая в это чис-
ло конфликты советского правительства в ран-
ний период его существования с различными 
государственными образованиями, возникши-
ми на территории бывшей Российской империи. 
Крупнейшим из всех известных прежде воен-

1 См.: Козер Л. Функции социального конфликта  ; 
пер. с англ. О. Назаровой ; под общ. ред. Л. Г. Ионина. М., 
2000. 205 с.

ных конфликтов в истории России была Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг.

В настоящее время Российская Федерация 
также обременена военным конфликтом с 
Украиной, на территории которой проводится 
Специальная военная операция по демилита-
ризации и денацификации, что вполне можно 
считать 193 конфликтом. Само его наличие под-
тверждает актуальность угрозы вооруженного 
противостояния, с которой может столкнуться 
любое государство в наши дни. 

При этом, помимо военных конфликтов, слу-
жащих по сей день одной из актуальных причин 
для введения особых правовых режимов, напри-
мер военного положения, причинами для введе-
ния таких режимов могут служить также природ-
ные бедствия и техногенные катастрофы, на пе-
риод которых возможно введение режима чрез-
вычайного положения. 

Между тем введение на территории госу-
дарства особого правового режима влечет су-
щественные социально-экономические послед-
ствия, исход которых в значительной степени 
зависит от реализуемых правовых механизмов, 
призванных обеспечить минимизацию как по-
литических, так и экономических издержек в со-
циальной сфере. Представляется, что одним из 
ключевых звеньев в таких механизмах являют-
ся темпорально-лимитированные законы, вво-
димые в период военного положения, что пре-
допределено их особой важностью для граждан 
государства, чей обычный ритм жизни немину-
емо нарушается при введении особого правово-
го положения.

Необходимость применения подобного рода 
законов, особенностью которых является их дей-
ствие в конкретном промежутке времени (в кон-
тексте исследуемой темы – в период военного 
или чрезвычайного положения), предопреде-
лена тяжелейшим опытом нашей страны в годы 
Великой Отечественной войны. 

Как отмечается в литературе, принятие в этот 
период чрезвычайных мер в сфере регулирова-
ния труда было вынужденным и обусловлива-
лось главным образом необходимостью выпол-
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нения задач по защите Отечества и обеспече-
нию функционирования народного хозяйства2. 

Подобные задачи требовали огромных люд-
ских и материальных ресурсов. С одной сторо-
ны, государство столкнулось с острой необходи-
мостью увеличить численность своих вооружен-
ных сил, что повлекло в последующем неодно-
кратные мобилизации и выведение из произ-
водственного капитала значительной части тру-
доспособного населения. С другой – требовалось 
широко развернуть военное производство, для 
которого были необходимы специализирован-
ные кадры и рабочая сила. 

С началом военных действий общая чис-
ленность рабочих и служащих сократилась с 
31,8 млн человек в первом полугодии 1941  г. 
до 22,8 млн во втором полугодии того же года. 
К началу 1942 г. она составляла 18 млн человек3.

Основным законом, регулировавшим тру-
довые отношения в СССР перед Великой Оте-
чественной войной, был Кодекс законов о тру-
де РСФСР 1922 г. (КЗоТ РСФСР), в соответствии 
с которым вступление в трудовые отношения 
было добровольным. Мобилизационные формы 
привлечения к труду при этом не допускались4.

Правовые положения о регулировании труда 
работников с ненормированным рабочим днем 
были впервые закреплены в постановлении 
Народного комиссариата труда СССР от 13 фев-
раля 1928  г. № 106 «О работниках с ненорми-
рованным рабочим днем», которые в опреде-
ленной интерпретации были установлены и в 
действующем Трудовом кодексе Российской 
Федерации. То есть данное правовое положе-
ние без существенных изменений применяет-
ся почти сто лет5.

Начавшаяся война диктовала свои условия 
относительно молодому для того времени госу-

2 См.: Емелин А. С. Правовые основы превращения 
СССР в единый военный лагерь в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945  гг.  : (Сов. государство и 
право в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.) : учеб. пособие / М-во внутр. дел Рос. Федерации. 
Моск. акад. М., 2000. 145 с.

3 См.: Митрофанова А. В. Рабочий класс в годы Вели-
кой Отечественной войны. М., 1971. 575 с.

4 См.: Масюк В. И. Трудовое законодательство СССР 
в годы Великой Отечественной Войны // Вестник Куз-
басского института. 2015. № 2 (23). С. 155–160.

5 См.: Передерин С. В. Правовое регулирование ре-
жима ненормированного рабочего времени : плюсы и 
минусы // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия : Право. 
2021. № 1 (44). С. 70–79.

дарству и ставила Советский Союз в непростое 
положение – страна нуждалась в ускоренном пе-
реходе экономики на военные рельсы. В связи 
с этим советское руководство вынуждено было 
принять чрезвычайные меры для выполнения 
тех задач, которые перед ним стояли, в частно-
сти, по увеличению выпуска необходимой во-
енной продукции. 

26 декабря 1941 г. был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об ответственности 
рабочих и служащих предприятий военной про-
мышленности за самовольный уход с предпри-
ятий», согласно которому рабочие и служащие 
мужского и женского пола, трудившиеся на пред-
приятиях оборонной промышленности, счита-
лись мобилизованными6. 

Также были внесены изменения в КЗоТ 
РСФСР, где была расширена ст. 11: к исключи-
тельным случаям, в связи с которыми СНК СССР 
мог ввести трудовую повинность, добавились 
оборонные мероприятия, охрана путей сообще-
ния, сооружений, средств связи, электростанций 
и других важнейших объектов экономики, а так-
же борьба с пожарами и эпидемиями. 

Администрации предприятий и учреждений 
было разрешено применять обязательные свер-
хурочные работы продолжительностью от 1 до 3 
часов в день. Была отменена норма ст. 105 о воз-
растной границе в 18 лет, так как продолжитель-
ность рабочего дня до 10 часов в день разреша-
лась и для лиц, не достигших 16 лет. Только бе-
ременные и кормящие женщины трудились на 
производстве по 8 часов в день7.

Мобилизация с целью привлечения рабо-
чих рук для различных видов производств рас-
пространилась и на трудоспособное население, 
не занятое на предприятиях. Согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 фев-
раля 1942 г. уклонение от мобилизации влекло 
за собой уголовное наказание. 

На основе постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) от 13 апреля 1942 г. было также разреше-

6 Об ответственности рабочих и служащих предпри-
ятий военной промышленности за самовольный уход с 
предприятий : указ ПВС СССР от 26 декабря 1941 г. URL: 
http ://www.libussr.ru/ doc_ussr/ussr_433 6.htm (дата об-
ращения: 20.04.2023).

7 См.: Пищулина С. Ю. Регулирование норм трудово-
го права чрезвычайными органами власти в первый пе-
риод Великой Отечественной войны (на примере 
Сталинградской области) // Вестник Волгоград. гос. ун-
та. Серия 4 : История. Регионоведение. Международные 
отношения. 2013. № 1. С. 26–35.
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но в напряженные периоды сельскохозяйствен-
ных работ производить мобилизацию трудоспо-
собного населения городов и сельских местно-
стей для труда в колхозах, совхозах и МТС. Такая 
практика в основном сохранялась до 1950-х гг. 

Вместе с этим в период с 1942 по 1946 г. (а 
в случае отдельных формирований – до 1955 г.) 
проводилось активное создание организован-
ных по военному образцу трудовых организа-
ций, позже получивших название «трудовые 
армии». К подобному принудительному трудо-
устройству в основном привлекались граждане 
иностранного происхождения, представленные 
этническими немцами, финнами и представите-
лями других этнических групп. При этом пред-
ставители наиболее крупных этнических групп 
Советского Союза, такие как русские или укра-
инцы, также привлекались к созданию отрядов 
трудармейцев, однако в этом случае соответ-
ствующий контингент в основном формировал-
ся из числа осужденных, отбывавших наказание 
в тюрьмах и трудовых лагерях. Советские этни-
ческие немцы во время Великой Отечественной 
войны считались особенно неблагонадежными8.

По Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 г. и на основе постановле-
ния СНК СССР от 10 августа 1942 г. допускалось 
применение в особо установленном порядке и 
на срок до двух месяцев трудовой повинности 
для выполнения различных оборонных работ, 
заготовки топлива, охраны важнейших объек-
тов и др. Привлекать к трудовой мобилизации 
или трудовой повинности можно было мужчин 
в возрасте от 16 до 55 лет, а женщин – с 16 до 50.

Определенной суровостью обладали норма-
тивные акты, направленные на организацию 
своевременного проведения в колхозах и совхо-
зах сельскохозяйственных работ и сдачи продук-
тов земледелия и животноводства государству. 
В деревне нехватка рабочей силы чувствовалась 
еще сильнее, чем в городе. На войну ушли прак-
тически все мужчины, почти полностью мобили-
зовали технику – тракторы, автомашины, а так-
же тягловый скот. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 
13 апреля 1942 г. в целях своевременного прове-
дения всех сельскохозяйственных работ в колхо-
зах был установлен на период войны новый по-

8 См.: Гончаров Г. А. Рабочие колонны на Урале в годы 
Великой Отечественной войны : формирование и раз-
мещение // Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2006. Вып. 
История. Исторические науки. № 9 (59). С. 5.

вышенный минимум трудодней – в зависимости 
от региона 100, 120, 150, причем точно опреде-
лялось количество трудодней, которые колхоз-
ники должны были выработать в каждом сель-
скохозяйственном периоде9. 

Особенно важными направлениями произ-
водства, направленными на реализацию нужд 
вооруженных сил Советского Союза, считалось 
танковое и авиационное производство. В связи 
с этим 13 февраля 1942 г. Президиум Верховного 
Совета издал Указ, согласно которому трудоспо-
собное население СССР подлежало мобилизации 
для работы на производстве и строительстве, в 
первую очередь танковой и авиационной про-
мышленности10.

Отпуска в военное время предоставлялись 
лишь подросткам до 16 лет. Для остальных ра-
ботающих они заменялись денежной компен-
сацией, которая с апреля 1942 г. переводилась в 
сберегательные кассы в качестве замороженных 
на время войны вкладов рабочих и служащих. 

До момента изменения режима выдачи отпу-
сков в связи с чрезвычайными обстоятельства-
ми военного времени, имело силу постановле-
ние СНК РСФСР от 14 июня 1918 г. «Об отпусках», 
которое определяло, что «рабочие и служащие 
всех отраслей наемного труда, проработавшие в 
предприятии, учреждении или у частного лица 
не менее 6 месяцев без перерыва, имеют право 
один раз в течение года получить отпуск с со-
хранением содержания и выдачею его вперед». 
Данным постановлением устанавливались опла-
чиваемые отпуска для рабочих и служащих про-
должительностью две недели11. 

9 О порядке мобилизации на сельскохозяйственные 
работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного на-
селения городов и сельских местностей : постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942  г. № 507 // 
Электронная библиотека исторических документов. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/181277-o-poryadke-
mobilizatsii-na-selskohozyaystvennye-raboty-v-kolhozy-
sovhozy-i-mts-trudosposobnogo-naseleniya-gorodov-i-
selskih-mestnostey-iz-postanovleniya-snk-sssr-i-tsk-vkp-
b-13-aprelya-1942-g (дата обращения: 20.04.2023).

10 О порядке привлечения граждан к трудовой по-
винности в военное время : постановление СНК СССР от 
10 августа 1942 г. № 1353. URL: http://docs.historyrussia.
org/ru/nodes/199889-o-poryadke-privlecheniya-grazhdan-
k-trudovoy-povinnosti-v-voennoe-vremya-postanovlenie-
soveta-narodnyh-komissarov-soyuza-ssr-ot-10-avgusta-
1942-goda-1353 (дата обращения: 20.04.2023).

11 См.: Кудрин А. С. Об истории формирования оте-
чественного трудового права // Вестник Воронеж. гос. 
ун-та. Серия : Право. 2018. № 3 (34). С. 304–311.
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В. Г. Голышев, А. Ю. Цыганков
К вопросу о темпорально-лимитированных законах в сфере трудовой деятельности. . .

Чтобы в большей степени обеспечить потреб-
ности оборонной промышленности в рабочей 
силе, а также привлечь туда наиболее квалифи-
цированные кадры, уровень средней заработной 
платы на большинстве оборонных предприятий 
был несколько выше, чем средний размер зара-
ботной платы по стране. Это хорошо прослежи-
вается на примере завода № 309, расположен-
ного в Куйбышевской области. Так, среднеме-
сячная заработная плата рабочих составляла в 
1938 г. 270 руб., а в 1939 г. – уже 351 руб., ИТР – 
660 и 796 руб. соответственно, служащих – 334 и 
447 руб. соответственно, МОП – 147 и 227 руб. со-
ответственно. 1940 г. и начало 1941 г. были време-
нем дальнейших усилий по совершенствованию 
оплаты труда в промышленности и на транспор-
те. Однако в условиях ускоренной милитариза-
ции промышленности решающая роль в повыше-
нии ее эффективности отводилась не этим уме-
ренным веяниям, а усилению административных 
репрессивных рычагов воздействия12.

Одним из самых существенных путей попол-
нения государственного бюджета были прове-
денные во время Великой Отечественной войны 
четыре государственных займа. Так, на приме-
ре Ленинграда во всех городских предприятиях, 
учреждениях и организациях проводились бесе-
ды с сотрудниками о необходимости подписки 
на государственные военные займы13. 

Были случаи, когда при отказе сотрудников 
приобретать облигации руководство организа-
ции изымало деньги из их будущей зарплаты. 
Так, например, сотрудники Ленинградской го-
родской конторы Коммунального банка отка-
зывались осуществлять подписку. В результате 
администрация банка 20 апреля 1942 г. застави-
ла всех подчиненных подписаться на заем, изъ-
яв деньги из фонда оплаты труда14. 

В 1942 г. пропаганда вкладов и займов замет-
но усилилась. В газете «Ленинградская правда» 
отмечалось: «Трудящиеся г. Ленинграда внес-

12 См.: Кирюшина Т. А. Политика советского государ-
ства в области заработной платы в 1938–1941 гг. (по ма-
териалам Среднего Поволжья) // Известия Пенз. гос. пед. 
ун-та им. В. Г. Белинского. 2012. № 27. С. 710–714.

13 Центральный государственный архив Санкт-
Петербурга. Ф. 9823. Оп. 1. Д. 141. Л. 32 ; Центральный 
государственный архив историко-политических доку-
ментов Санкт-Петербурга. Ф. 1332. Оп. 20. Д. 4. Л. 1.

14 См.: Зотова А. В. Госзаймы в Ленинграде в пери-
од Великой Отечественной войны // Известия Самарско-
го научного центра Российской академии наук. 2013. 
Т. 15, № 5. С. 93–102.

ли на 31 декабря 1941 г. в фонд обороны 68 млн 
руб. Кроме того, внесено 13 236 граммов золота, 
582 437 граммов серебра, 188,7 граммов плати-
ны. Ежедневно в фонд обороны продолжает по-
ступать от 400 тыс. до 1 млн руб.»15.

Таким образом, подводя итог нашему крат-
кому историко-правовому исследованию, необ-
ходимо отметить, что колоссальный опыт нашей 
страны, формировавшийся в условиях военно-
го положения и определивший в конечном ито-
ге высокую эффективность принятых когда-то 
мер, является хорошей базой для современной 
оценки тех правовых и организационных реше-
ний, способных эффективно «работать» в совре-
менных условиях.

Изложенное выше позволяет, по нашему 
мнению, поставить вопрос об имплементации 
в трудовое законодательство темпорально-ли-
митирующих норм, регулирующих отдельные 
трудовые отношения на период действия осо-
бых правовых режимов. 

В настоящее время актуальность подоб-
ных нововведений объясняется проведением 
СВО, в условиях которой в некоторых регио-
нах было введено военное положение при том 
важном обстоятельстве, что оно введено впер-
вые в истории новейшей России16. Так, в недав-
но присоединившихся субъектах: Донецкой и 
Луганской Народных Республиках, Запорожской 
и Херсонской областях – они действовали еще до 
их вступления в состав Российской Федерации, 
но указом Президента Российской Федерации 
действующие в них особые правовые режимы 
были оформлены в рамках российского законо-
дательства. Вместе с ними в субъектах, гранича-
щих с Украиной, были введены режимы среднего 
уровня реагирования, позволяющие проводить 
мобилизационные мероприятия в сфере эконо-
мики и мероприятия по организации террито-
риальной обороны, а в субъектах Центрального и 
Южного федеральных округов введен режим по-
вышенной готовности, позволяющий проводить 
в их пределах мероприятия по организации тер-
риториальной обороны, а также вводить особый 
для объектов, обеспечивающих работу транспор-
та и связи, а также объектов энергетики17.  

15 ТАСС. 68.000.000 руб. – в фонд обороны // 
Ленинградская правда. 1942. 3 янв. С. 2.

16 Как вводится и что означает военное положение в 
России. TACC. URL: https://tass.ru/info/16098355 (дата 
обращения: 20.04.2023). 

17 О мерах, осуществляемых в субъектах Российской 
Федерации в связи с Указом Президента Российской 
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Очевидность необходимых к решению задач, 
связанных с мобилизацией трудовых, экономи-
ческих и производственных ресурсов, осложнен-
ных ограниченным временем для их решения, 
позволяет нам прийти к выводу о необходимо-
сти актуализации трудового законодательства 
в части, касающейся расширения полномочий 
определенных работодателей, направленных 
на эффективное выполнение государственного 
(в том числе и оборонного) заказа, повышение 
уровня государственной (национальной) безо-
пасности и решения иных подобных задач.

В этой связи необходимо отметить, что со-
вершенствование правового механизма регули-
рования трудовых отношений в чрезвычайных 
обстоятельствах должно предусматривать раз-
личные уровни, обусловленность которых пре-
допределяется степенью чрезвычайности и тре-
буемой эффективностью конкретного производ-
ства. В частности, внимание законодателя долж-
но быть обращено на совершенствование право-
вого регулирования отношений, возникающих 
в первую очередь из коллективного трудового 
договора, а также в связи с нормированием вре-
мени труда и отдыха, правовым положением от-
дельных категорий работников.

Трудовое законодательство чрезвычайного 
периода должно предусматривать в том числе:

– возможность установления ненормиро-
ванного рабочего времени для работников, чей 
производственный функционал непосредствен-
но определяет эффективность производства в 
особых условиях;

– возможность переноса и (или) денежной 
компенсации отпусков по инициативе работо-
дателя;

– особый порядок решения трудовых споров.
Между тем не вызывает сомнений, что в 

чрезвычайных условиях предметом переоценки 
могут быть и иные институты трудового права, 
такие как оплата и нормирование труда; трудо-
вой распорядок и дисциплина труда; особенно-
сти регулирования труда отдельных категорий 
работников и др. Очевидно, что порядок и глу-
бина такой переоценки должны определяться 
тяжестью возникших условий.

Вместе с тем необходимо внести определен-
ные коррективы относительно правового стату-
са организаций, способных обеспечить финансо-

Федерации от 19 октября 2022  г. № 756. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/69632 (дата обращения: 
20.04.2023).

вую мобилизацию для чрезвычайных нужд госу-
дарства как на возвратной, так и безвозвратной 
основе. В частности, учитывая важность ранее 
упомянутых государственных военных займов 
в обеспечении производственных нужд государ-
ства в чрезвычайной ситуации, авторами фор-
мируется предложение, заключающееся в обе-
спечении дополнительными средствами пред-
приятий оборонной промышленности для выпу-
ска необходимой продукции: так, 1 % от фонда 
заработной платы предприятия может быть пе-
речислен на специально созданный для данной 
операции государственный счет, средства кото-
рого в дальнейшем пойдут на обеспечение про-
ведения СВО. При этом данная процедура пред-
ставляет собой передачу средств из этого фонда 
государству с условием их возврата по оконча-
нии СВО, из чего можно сделать вывод, что это 
будет новым видом государственного займа у 
юридических и физических лиц со всеми при-
сущими данному виду обязательственных отно-
шений долговыми обязанностями со стороны го-
сударства, обязующегося вернуть занятые сред-
ства в привлеченные ранее фонды. Возможность 
данной меры объясняется тем, что ведение во-
оруженного конфликта всегда представляется 
затратным делом, особенно на фоне событий, 
связанных с текущим планированием бюджета, 
когда к апрелю 2023 г., по данным РБК со ссыл-
кой на официальные данные Министерства фи-
нансов РФ, дефицит бюджета составил чуть бо-
лее 1 трлн руб.18, что связано с падением дохо-
дов из-за нефтяного потолка цен, установленно-
го G7, и ряда других непредвиденных расходов. 

В заключение отметим, что Россия вновь 
сталкивается с необходимостью, во-первых, 
введения особого правового режима – военно-
го положения, которое на данный момент уже 
действует в ряде субъектов РФ, а во-вторых, ста-
бильного выпуска военной продукции в нужном 
объеме и восполнения финансовых ресурсов. 
Историко-правовой анализ трудового законо-
дательства в годы Великой Отечественной во-
йны и анализ ситуации, в которой Россия нахо-
дится в настоящее время, позволяет заключить, 
что история со свойственной ей цикличностью 

18 РБК. Дефицит бюджета в апреле составил ₽1 трлн. 
URL: https://www.rbc.ru/economics/10/05/2023/645be302
9a794798ef05f448https://minfin.gov.ru/ru/press-
center/?id_4=38473-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_
federalnogo_byudzheta_za_yanvar-aprel_2023_goda (дата 
обращения: 20.04.2023). 
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повторяется, и на сегодняшний день вновь на-
зревает необходимость актуализации правово-
го регулирования трудовых отношений в целях 
обеспечения эффективной деятельности орга-
низаций, реализующих экономический, про-
изводственный и социальный потенциал, не-
обходимый для решения чрезвычайных задач. 
Полагаем также, что темпорально-лимитиро-
ванные нормы, несмотря на свой исключитель-
ный характер и ограниченный период действия, 
способны существенным образом повлиять на 
эффективность предпринимаемых нашим го-
сударством усилий, направленных на мобили-
зацию трудовых ресурсов в чрезвычайных ус-
ловиях.
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КИБЕРОКРАТИЯ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
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CYBEROCRACY AS A VECTOR FOR THE DEVELOPMENT 
OF MODERN PUBLIC АDMINISTRATION 

AND A SUBJECT OF REFLECTION
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Аннотация: рассматривается такое реально сложившееся, но недостаточно исследованное яв-
ление, как киберократия. Развитие информационных технологий оказывает существенное 
влияние на государственное управление, однако происходящая трансформация носит не только 
позитивный, но и негативный характер. Традиционно в исследованиях акцент делается на ис-
пользовании информационных технологий, которые повышают эффективность государствен-
ного управления. Наряду с этим, цифровые технологии заключают в себе существенные риски, 
которые должны быть учтены в ходе реформирования государственного управления. Киберо-
кратия является реальным, а не мнимым явлением и в связи с этим требует учета в ходе каждо-
дневной управленческой деятельности. Ряд вопросов в статье изложены в постановочном клю-
че и в дальнейшем выступят в качестве предмета самостоятельного осмысления.
Ключевые слова: киберократия, информация, государственное управление, риски, правовые 
риски.

Abstract: the article deals with a real, but insuffi ciently studied phenomenon as cyberocracy. The 
development of information technology has an impact on public administration. The ongoing trans-
formation is both positive and negative. Traditionally, the emphasis is on the use of information tech-
nologies that increase the effi ciency of public administration. Along with this, digital technologies 
contain signifi cant risks that must be taken into account in the course of reforming public administra-
tion. Cyberocracy is a real, not an imaginary phenomenon, and in this regard, it needs to be taken into 
account in the course of everyday management activities. A number of issues in the article are set out 
in a staging manner and will later act as a subject of independent refl ection.
Key words: cyberocracy, information, public administration, risks, legal risks.
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Стремительное развитие технологий ока-
зывает сегодня все большее влияние на пути и 
способы взаимодействия общества и государ-
ства. В современной государственно-правовой 

среде именно информация становится ключе-
вым ресурсом, обеспечивающим рост и поступа-
тельное развитие. Как отметил в одном из своих 
выступлений Председатель Конституционного 
Суда РФ Валерий Зорькин, «…сегодня зарождает-
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ся новое право – “право второго модерна”, регу-
лирующее экономические, политические и соци-
альные отношения в контексте мира цифр, боль-
ших данных, роботов, искусственного интеллек-
та»1. Осознание влияния новых технологий ста-
новится принципиально важным, поскольку не 
только технологические, но и информационные 
изменения определяют устойчивость существо-
вания и будущую конкурентоспособность госу-
дарств и обществ.

Все более растущее влияние информации 
и информационных технологий, накопленные 
количественные изменения в государствен-
ном управлении: повсеместная цифровизация 
управленческих процессов, возрастающая роль 
различных информационных потоков и опери-
рование большими объемами данных – опре-
деляют достижение качественно нового уровня 
существования государственно-правовой ма-
терии. Между тем правовые средства далеко не 
всегда успевают за динамикой и гибкостью вне-
дряемых технологий. В результате создается си-
туация, при которой информационно-техноло-
гические ресурсы, а также технологии создания, 
распространения и управления информацией 
далеко опережают как средства их правового ре-
гулирования, так и сопутствующие механизмы 
публичного управления. 

Начиная с 2000-х гг. благодаря научным изы-
сканиям таких исследователей, как И. Л. Бачило, 
Р.  А.  Будник, А.  К. Жарова, Н.  Н.  Ковалева, 
А. В. Минбалеев, В.  Б. Наумов, Т. А. Полякова, 
И.  М.  Рассолов, А.  Г.  Серго, А.  М.  Тарасов, 
Э. В. Талапина, А. А. Тедеев, Ю. А. Тихомиров, 
М. А. Федотов, И. Г. Шаблинский и др., в россий-
ской науке начала формироваться одна из самых 
молодых отраслей отечественного права – инфор-
мационное право. Соответствующие нововведе-
ния были внесены и в другие отрасли отечествен-
ного юридического знания. Информатизация 
и цифровизация общественных отношений 
сейчас находят свое отражение в администра-
тивном праве (А.  В.  Глушков2, А.  К. Жарова3, 

1 См.: Зорькин В. Право в цифровом мире. Раз-
мышление на полях Петербургского международного 
юридического форума // Рос. газета – Столичный выпуск. 
2018. № 115 (7578).

2 См.: Глушков А. В. Проблемы правового регулиро-
вания интернет-отношений : дис. ... канд. юрид. наук. 
СПб., 2007. 

3 См.: Жарова А. К. Правовые проблемы обращения 
информации в интернете. Опыт Республики Узбекистан : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 

Э. А. Казарян4, Д. И. Капустин5, Е. В. Михайленко6, 
В.  Б.  Наумов7, Д.  С.  Пушкин8, А.  А.  Чебота-
рева9, С.  В. Щёголева10), гражданском праве 
(Л. В. Горшкова11, С. В. Малахов12, К. А. Мефодьева13, 
С. В. Петровский14, Р. О. Халиков15), конституци-
онном праве16, уголовном праве и криминологии 
(И. Р. Бегишев17, А. В. Геллер18, Р. И. Дремлюга19, 

4 См.: Казарян Э. А. Совершенствование правового 
регулирования распространения информации в интер-
нете : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 

5 См.: Капустин Д. И. Вопросы правовой защиты 
средств массовой информации в сети Интернет в 
Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 
2007. 

6 См.: Михайленко Е. В. Проблемы информацион-
но-правового регулирования отношений в глобальной 
компьютерной сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2004.

7 См.: Наумов В. Б. Правовое регулирование распро-
странения информации в сети Интернет : дис. ... канд. 
юрид. наук. СПб., 2003. 

8 См.: Пушкин Д. С. Интернет и противоправные де-
яния : теоретический аспект : дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2003. 

9 См.: Чеботарева А. А. Совершенствование форм и 
методов борьбы с распространением в сети Интернет 
средствами массовой информации диффамационных 
материалов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 

10 См.: Щёголева С. В. Законодательное регулирова-
ние использования цифровых подписей в странах с раз-
витой рыночной экономикой : сравнительно-правовой 
анализ : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 

11 См.: Горшкова Л. В. Правовые проблемы регулиро-
вания частноправовых отношений международного ха-
рактера в сети Интернет : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2005. 

12 См.: Малахов С. В. Гражданско-правовое регулиро-
вание отношений в глобальной компьютерной сети 
Интернет : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 

13 См.: Мефодьева К. А. Цифровые данные как объект 
гражданско-правового регулирования в Германии, США 
и России : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019.

14 См.: Петровский С. В. Правовое регулирование ока-
зания интернет-услуг : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 

15 См.: Халиков Р. О. Правовой режим электронного 
документа : вопросы использования электронной циф-
ровой подписи : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006.

16 См.: Антонов Я. В. Электронное голосование в си-
стеме электронной демократии : конституционно-пра-
вовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015.

17 См.: Бегишев И. Р. Понятие и виды преступлений 
в сфере обращения цифровой информации : дис. ... канд. 
юрид. наук. Казань, 2017. 

18 См.: Геллер А. В. Уголовно-правовые и криминоло-
гические аспекты обеспечения защиты электронной ин-
формации и интернета  : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2006. 

19 См.: Дремлюга Р. И. Интернет-преступность : дис. ...
канд. юрид. наук. Владивосток, 2007.
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Т. П. Кесареева20, Н. В. Летёлкин21, А. И. Маляров22, 
Т. Л. Тропина23, И. Г. Чекунов24), уголовном про-
цессе (А. И. Зазулин25) и других отраслях правовой 
науки. Некоторому сближению информационно-
го права с другими отраслями публично-право-
вого сектора юридического знания способство-
вали и произошедшие изменения в номенклату-
ре научных специальностей.

В то же время теория государства и права, 
как это ни парадоксально, следует в арьергар-
де идущих изменений, не замечая происходя-
щую динамику, не устанавливая роли цифрови-
зации в государственно-правовом функциони-
ровании, не определяя четких ориентиров для 
других отраслей правовой науки и не выполняя 
тем самым гносеологическую, прогностическую 
и, наконец, методологическую функции, прежде 
всего на терминологическом уровне. Между тем 
цифровизация общественной и государственной 
жизни, очевидно, требует переосмысления таких 
основополагающих понятий, как «механизм го-
сударства», «форма государства», «техническое 
регулирование», «правовая информация» и др.

Теория государства и права по-прежнему 
остается достаточно консервативной наукой, 
мало подвергаясь изменению под влиянием тех-
нологических новшеств, сопровождающих про-
цессы государственного управления. Сам па-
спорт научной специальности 5.1.1 «Теоретико-
исторические правовые науки» лишь косвенно 
затрагивает указанную проблематику, увязывая 

20 См.: Кесареева Т. П. Криминологическая характе-
ристика и проблемы предупреждения преступности в 
российском сегменте сети Интернет : дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2002. 

21 См.: Летёлкин Н. В. Уголовно-правовое противо-
действие преступлениям, совершаемым с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей : 
включая сеть Интернет  : дис. ... канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2018.

22 См.: Маляров А. И. Уголовно-правовые и крими-
нологические аспекты международного сотрудничества 
в сфере защиты электронно-цифровой информации  : 
дис... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 

23 См.: Тропина Т. Л. Киберпреступность : понятие, 
состояние, уголовно-правовые меры борьбы  : дис. ... 
канд. юрид. наук. Владивосток, 2005.

24 См.: Чекунов И. Г. Криминологическое и уголов-
но-правовое обеспечение предупреждения киберпре-
ступности : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 

25 См.: Зазулин А. И. Правовые и методологические 
основы использования цифровой информации в дока-
зывании по уголовному делу : дис. ... канд. юрид. наук. 
Екатерибург, 2018.

государство, право и научно-технический про-
гресс. В большинстве же учебников по данной 
дисциплине авторы обходят стороной вопросы 
информатизации общественной жизни и пу-
бличного управления.

Киберократия: предмет осмысления
В традиционной системе категорий юри-

спруденции содержание и реальная практика го-
сударственного управления раскрываются через 
понятия «форма государства», «форма правле-
ния», «политический режим», а также «механизм 
государства». При этом, с нашей точки зрения, 
очевидно, что влияние информационных техно-
логий, а точнее субъектов, ими управляющих, не 
находит своего терминологического отражения 
в понятийном ряду теории государства и права. 
Между тем информационные и цифровые ре-
сурсы в современном мире играют существен-
ную, а в перспективе и определяющую роль во 
множестве увязанных друг с другом процессов:

– формировании самой системы публичного 
управления (прежде всего в реализации различ-
ных форм политической активности, деятельно-
сти политических партий, в процессе проведе-
ния выборов и референдумов);

– формировании и отражении в этой систе-
ме потребностей, интересов и целей отдельных 
групп или всего населения (демократические, 
антидемократические и псевдодемократиче-
ские режимы);

– функционировании механизма публичного 
управления, включая информационное и техно-
логическое обеспечение, а также функциональ-
ное замещение отдельных элементов механиз-
ма государства, в том числе отдельных органов 
власти и самих людских ресурсов.

Теории связи, роли информации и информа-
ционного обмена ученые начали уделять вни-
мание довольно давно, еще в первой половине 
XX в. В советской науке об этом писал один из 
основоположников теории вероятностей акаде-
мик А. Н. Колмогоров26. На работы указанного 
ученого ссылался и Норберт Винер, который в 
1948 г. впервые опубликовал работу, введя в на-
учный оборот термин «кибернетика» (от греч. 
слова kybernan, означающего «управлять», «пра-
вить», и более позднего фр. cybernétique, означа-
ющего «искусство управления») применительно 

26 См.: Колмогоров А. Н. Интерполирование и экстра-
полирование стационарных случайных последователь-
ностей. М., 1941. Т. 5, № 1. С. 3–14.



117Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2023. № 3 (54)

Административное право и процесс

к саморегулируемым системам27. С тех пор «ки-
бернетикой» именуется наука об общих законо-
мерностях процессов управления и связи в ор-
ганизованных системах (в машинах, живых ор-
ганизмах и обществе)28.

Под влиянием технических и естествен-
ных наук принципиальное влияние информа-
ции в современном обществе стало предметом 
осмысления и ученых, представляющих соци-
ально-гуманитарное знание. Одним из первых 
информационную революцию предрек Элвин 
Тоффлер, который в своей работе «Шок будуще-
го»29, изданной в 1970 г., предсказывал сущност-
ное изменение бюрократии под влиянием ин-
формации и связанную с этим трансформацию 
процессов взаимодействия в управленческих 
цепочках. Изучение указанных черт постинду-
стриального общества получило свое дальней-
шее развитие в работах Дэниеля Белла30, Питера 
Друкера31, Жака Эллула32, Теодора Лоуи33, Итэля 
де Сола Пул34 и других западных исследовате-
лей. Общая концепция развития политико-пра-
вовой науки 1970–1990-х гг. состояла в попытках 
оценки влияния и методологии воздействия ин-
формации и современных информационно-те-
лекоммуникационных технологий на развитие 
общества и государства. 

В тот же период в СССР информация, ин-
формационные отношения и информатиза-
ция стали предметом осмысления философов 
и юристов в рамках сформировавшегося на-
правления научного управления обществом35. 

27 См.: Wiener N. Cybernetics: Or Control and Communi-
cation in the Animal and the Machine. 2nd revised ed. Paris, 
1961. 

28 См.: Большой толковый словарь русского языка / 
[гл. ред. С. А. Кузнецов]. СПб., 2000. С. 426.

29 См.: Toffl er A. Future shock. NewYork, 1970. 
30 См.: Bell D. The Social Framework of the Information 

Society // The Computer Age: A Twenty-Year View. 
Cambridge, Mass., 1980. P. 500–549.

31 См.: Drucker P. F. The New Realities : In Government 
and Politics, In Economics and Business, In Society and 
World View. New York, 1989. 

32 См.: Ellul J. The Technological Bluff. Grand Rapids, 
Mich., 1990. 

33 См.: Lowi T. J. The Third Revolution, Politics, and the 
Prospect for an Open Society // IEEE Transactions on 
Communications. 1975. Vol. 23, no. 10. P. 1019–1028

34 См.: Sola Pool I. Technologies of Freedom. Cambridge, 
Mass., 1983. 

35 См.: Афанасьев В. Г. Научное управление обще-
ством : опыт системного исследования. 2-е изд., доп. М., 
1973. 

В административном праве это оформилось 
в ряде работ И. Л.  Бачило, Л.  Б.  Гальперина36, 
А. Г. Ольшанецкого37, Ю. А. Тихомирова38 и дру-
гих авторов, исследовавших правовое регулиро-
вание автоматизированных систем планирова-
ния и управления (АСПУ). Под таковым пони-
мался подход к организации и использованию 
техники в управлении, объединявший совокуп-
ность технических, информационных, матема-
тических и организационных средств, людей, с 
ними связанных, и методов их деятельности по 
сбору, обработке, хранению и выдаче информа-
ции для управления39. Тогда же исследователи 
пришли и к критическому пониманию послед-
ствий всеобщей цифровизации управления об-
ществом40.

В 1991 г. в своей работе «Киберократия, ки-
берпространство и киберология: политиче-
ские эффекты информационной революци-
и»41 американский ученый Дэвид Ронфильд 
ввел в научный оборот термин «киберократия» 
(cyberocracy). По мнению автора термина, по-
нятие «киберократия» отражает этап развития 
общества, на котором информация и контроль 
над ней становятся доминирующим источни-
ком власти и естественным шагом политиче-
ской эволюции42. Обосновывая свою точку зре-
ния, Д. Ронфильд подчеркивает, что в современ-
ном мире информацию следует рассматривать и 
как новый источник власти, и как средство пре-
образования одного вида власти в другой. 

Указанную тенденцию первыми распозна-
ли представители предпринимательской сфе-
ры, и лишь позднее на происходящие изменения 

36 См.: Гальперин Л. Б. Автоматизированные систе-
мы управления и их правовое обеспечение. Томск, 1978. 

37 См.: Ольшанецкий А. Г. Правовое обеспечение ав-
томатизированных систем управления. М., 1979. 

38 См.: Тихомиров Ю. А. Научная организация 
управления. М., 1973. 

39 См.: Организационно-правовые проблемы АСУ / 
И. Л. Бачило, С. В. Катрич, И. Л. Бродский [и др.] ; отв. ред. 
И. Л. Бачило, Ю. А. Тихомиров. М., 1979. 

40 См.: Батурин Ю. М. Право и политика в компью-
терном круге : буржуазная демократия и «электронная 
диктатура» / отв. ред. и [авт. послесл.] Г. Х. Шахназаров. 
М., 1987. 

41 См.: Ronfeldt D. Cyberocracy, Cyberspace, and 
Cyberology : Political Effects of the Information Revolution. 
Santa Monica, Calif., 1991. URL: https://www.rand.org/con-
tent/dam/rand/pubs/papers/2008/P7745.pdf (дата обраще-
ния: 12.03.2023).

42 См.: Ronfeldt D. Cyberocracy Is Coming // The 
Information Society. 1992. Vol. 8, no. 4. P. 243–296.
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прореагировали управленческие системы госу-
дарств. Дэниел Белл пишет: «Ключевой особен-
ностью постиндустриального общества является 
то, что знания и информация становятся стра-
тегическими и преобразующими ресурсами об-
щества, точно так же, как капитал и труд были 
стратегическими и преобразующими ресурса-
ми индустриального общества»43. Вторит ему и 
французский философ Реджис Дебрэй: «Мы яв-
ляемся свидетелями исторической трансфор-
мации традиционных форм власти. Власть се-
годня основывается не столько на физических 
и материальных показателях (территория, во-
енная мощь), сколько на способности хранить, 
управлять, распространять и создавать инфор-
мацию»44.

Терминологические альтернативы
На текущий момент, думается, для каждого 

очевидна справедливость утверждений о прин-
ципиально отличном характере информации 
в современном обществе и государственном 
управлении, однако отечественной политиче-
ской и тем более государственно-правовой на-
уке понятие «киберократия» практически неиз-
вестно. Исключительно редкие публикации за-
трагивают данное явление в основном в порядке 
реферативного изложения терминологического 
первоисточника45. В то же время нельзя сказать, 
что российская научная общественность обошла 
своим вниманием объективные закономерности 
развития информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и управления информацией. 

43 См.: Bell D. Thinking Ahead // Harvard Business 
Review. 1979. Vol. 57. no. 3 (May–June). P. 26.

44 Из интервью с Реджисом Дебрэем, журнал Harper’s 
Magazine, апрель 1986. С. 8. Цит. по: Ronfeldt D. Cybero-
cracy, Cyberspace, and Cyberology : Political Effects of the 
Information Revolution. Santa Monica, Calif., 1991. URL: 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/
P7745.pdf (дата обращения: 12.03.2023).

45 См.: Топчеев В. Ю. 98.04.001. Макканн Дж. Кибер-
пространство по Гиддеру // Социальные и гуманитар-
ные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Серия 8 : Науковедение : Реферативный журнал. 1998. 
№ 4. C. 3–6 ; Сурин А. В. Подготовка управленцев ново-
го поколения: кого, чему и как учить? // Вопросы госу-
дарственного и муниципального управления. 2007. № 1. 
С. 183–192 ; Барышников П. Н. Морфология технологи-
ческой сказки: Интернет вещей и социальные дистан-
ции // Социология власти. 2015. Вып. 27, № 1. С. 37–54 ; 
Гусейнов Р. Г. Киберократическая природа современных 
государств // Вопросы российской юстиции. 2020. № 8. 
С. 28–32.

Сам Д. Ронфильд подчеркивает, что предло-
женный им термин, может быть, не многим луч-
ше уже существующих, однако сама приставка 
«кибер-» увязывает концепты информации и 
управления в единое целое. В случае с «кибе-
рократией», как и многими другими понятия-
ми, в отечественной науке справедливо заме-
чание классика отечественной юриспруденции 
О. Э. Лейста, утверждавшего, что «нельзя подме-
нять лингвистическими изысканиями изучение 
права, практики его применения, потребностей 
и тенденций развития»46. Однако необходимо 
признать, что терминологические пробелы не 
лучшим образом сказываются на организации 
научной деятельности, открывая простор для 
разночтений во мнениях, несистемности изло-
жения доктринального и правового материала. 

С нашей точки зрения, введение в отече-
ственную теоретико-правовую науку категории 
«киберократия» позволило бы по-новому взгля-
нуть на многие сферы государственно-правовой 
науки: изменение правовой природы полити-
ческой власти, суверенитета и государственно-
го управления. Исследователи, занимающиеся 
изучением информационного общества, циф-
ровой экономики, электронной демократии, 
электронного правительства, датацентричного 
государственного управления и смежными яв-
лениями современного общественно-полити-
ческого развития, в той или иной мере затраги-
вают вопросы, охватываемые термином «кибе-
рократия». В то же время, с нашей точки зрения, 
не только существующий терминологический 
аппарат, но и сопряженные с ним предметные 
исследования, обладают существенными недо-
статками, поскольку для большинства из них 
характерно либо обобщенно абстрактное, либо, 
напротив, точечное внимание к отдельным во-
просам правового регулирования киберократи-
ческих отношений. 

Наиболее широким по охвату смежным тер-
мином является «информационное общество», 
под которым понимается формирующееся в по-
стиндустриальной фазе развития цивилизации 
общество, характеризующееся всесторонней ин-
форматизацией социальных структур47. В нем 
информация используется как экономический 

46 Лейст О. Э. Санкции и ответственность по совет-
скому праву (теоретические проблемы). М., 1981. С. 122.

47 См.: Кафтан В. В. Философия современного ин-
формационного общества // Вестник Моск. гос. обл. 
ун-та. Серия : Философские науки. 2017. № 2. С. 39.
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ресурс, становится предметом массового потре-
бления, что приводит к формированию инфор-
мационного сектора экономики, растущего бо-
лее высокими темпами, чем остальные отрасли48.

Иерархически смежным понятием по отно-
шению к «информационному обществу» явля-
ется «цифровая экономика». Исследователями 
установлено многообразие подходов к интер-
претации концепта цифровой экономики49, од-
нако в значительной своей части таковое сводит-
ся к ее пониманию как «экономики, основанной 
на цифровых технологиях»50. В конкретизиро-
ванном виде определение цифровой экономики 
подразумевает часть общего объема производ-
ства, целиком или в основном произведенную на 
базе цифровых технологий фирмами, бизнес-мо-
дель которых основывается на цифровых продук-
тах или услугах. В России, ввиду превалирования 
экономического блока во власти, цифровая эко-
номика стала стержневой структурой построе-
ния всей системы государственного управления, 
что во многом определяет существенные переко-
сы с собственно управленческих и информаци-
онных аспектов взаимодействия на экономиче-
ские и, более узко, рыночные модели построения 
отношений государства и общества. Как отметил 
В. Путин в своем выступлении: «цифровая эко-
номика – это не отдельная отрасль, по сути, это 
основа, которая позволяет создавать качествен-
но новые модели бизнеса, торговли, логистики, 
производства, изменяет формат образования, 
здравоохранения, госуправления, коммуника-
ций между людьми, а следовательно, задаёт но-
вую парадигму развития государства, экономики 
и всего общества»51. В то же время, с нашей точ-
ки зрения, представленные термины («инфор-
мационное общество» и «цифровая экономика») 
не вполне применимы к государственно-право-

48 См.: Тимербулатов З. М. Информационное обще-
ство России : этапы становления и развития : автореф. 
дис. ... канд. филос. наук. Уфа, 2006. С. 8. 

49 См.: Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и из-
мерение цифровой экономики // Вестник международ-
ных организаций : образование, наука, новая экономи-
ка. 2018. Т. 13, № 2. С. 143–172.

50 Expert Group on Taxation of the Digital Economy. 
Brussels. URL: http://https://taxation-customs.ec.europa.
eu/system/fi les/2016-09/general_issues.pdf (дата обраще-
ния: 19.06.2023).

51 Пленарное заседание Петербургского междуна-
родного экономического форума. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/54667/print (дата обра-
щения: 18.03.2021).

вой материи в качестве стержневых понятий, 
поскольку имеют смещенный фокус внимания 
на цифровизацию социальной сферы в целом и 
экономики в частности. 

Проблемы электронной коммуникации вла-
сти и общества в политико-правовом контек-
сте достаточно прочно закрепили в понятий-
ном ряду отечественной науки понятия «элек-
тронное государство» и «электронное прави-
тельство», которые, надо отметить, первона-
чально на монографическом уровне исполь-
зовались только политологами (Д. С. Агалин52, 
В. В. Солодов53, М. С. Шустова54, Е. А. Яковлева55 
и др.) и лишь позднее нашли свое место в юри-
спруденции (Н. А. Данилов56, Е.  Г. Иншакова57, 
А. С. Киселев58, Э. В. Талапина59). Относительно 
этих терминов сохраняется дискуссионность по-
нимания, вызванная неоднозначностью дослов-
ного перевода исходного англоязычного поня-
тия «e-Government», буквально означающего 
«электронное правительство» и в этом смысле 
применимого к деятельности органов исполни-
тельной власти60, но в более широком контексте 
подразумевающего государство в целом как об-
щественно-политический институт, представ-

52 См.: Агалин Д. С. Внедрение «электронного прави-
тельства» как антикоррупционная практика в условиях 
политической модернизации России : дис. ... канд. по-
лит. наук. Краснодар, 2009.

53 См.: Солодов В. В. Электронное правительство как 
инструмент трансформации государственного управле-
ния : дис. ... канд. полит. наук. М., 2007.

54 См.: Шустова М. С. Электронное правительство : 
содержательная характеристика политической системы 
современной России : дис. ... канд. полит. наук. Ростов 
н/Д., 2011. 

55 См.: Яковлева Е. А. Электронное правительств  :
теоретические модели и политическая стратегия рос-
сийского государства : дис. ... канд. полит. наук. М., 2006.

56 См.: Данилов Н. А. Правовое регулирование элек-
тронного правительства в зарубежных странах : дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2013. 

57 См.: Иншакова Е. Г. «Электронное правительство» 
в публичном управлении : административно-правовые 
проблемы организации и функционирования  : дис. ... 
канд. юрид. наук. Воронеж, 2015. 

58 См.: Киселев А. С. Формирование идеи электрон-
ного государства и особенности ее реализации  : теоре-
тико-правовое исследование  : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Белгород, 2018.

59 См.: Талапина Э. В. Государственное управление в 
информационном обществе. Правовой аспект  : моно-
графия. М., 2015. 

60 См.: Азизов Р. Ф. Проблема соотношения терми-
нов «электронное правительство» и «электронное госу-
дарство» в современном информационном праве // 
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ленный всеми тремя ветвями власти61. Однако 
и здесь исследователями отмечается необхо-
димость выделять в качестве ключевой идеи не 
«государство» или «правительство», а «управле-
ние» (governance)62 как динамический процесс, 
связанный с созданием и администрировани-
ем информационных потоков. Именно по этой 
причине Э. В. Талапина критически отзывается 
о традиционном, статическом понимании ин-
формационной составляющей в деятельности 
государства как подфункции, элементе идеоло-
гической (воспитательной) функции63. Таким об-
разом, в прямом значении термин «электронное 
правительство» определяет совокупность орга-
нов исполнительной власти федерального и ре-
гионального уровней, осуществляющих на осно-
ве информационно-коммуникационных техно-
логий реализацию своих полномочий, в более же 
широком понимании он подразумевает приме-
нение электронных способов и средств при осу-
ществлении управления, государственной дея-
тельности в целом64. В последние годы указан-
ный категориальный ряд дополнился еще более 
узкими категориями: «сетевое правительство» 
(networked government), «управление на основе 
данных» (data driven governance)65, «умное управ-
ление» (smart governance)66, «более умное прави-
тельство» (smarter government)67, «умный город» 
(smart city) и другими понятиями, отражающи-

Вестник Владимирского юридического института. 2014. 
№ 4 (33). С. 139.

61 См.: Буринов М. А. Построение электронного госу-
дарства как фактор модернизации государственного 
управления в регионах // Философия социальных ком-
муникаций. 2013. № 1 (22). С. 125.

62 См.: Бачило И. Л. Информационное право : учеб-
ник для вузов. М., 2023. С. 311.

63  См.: Талапина Э. В. Модернизация государствен-
ного управления в информационном обществе : инфор-
мационно-правовое исследование  : дис. ... д-ра юрид. 
наук. М., 2015. С. 74.

64 См.: Тарасов А. М. Электронное правительство : 
понятие и система // Право и кибербезопасность. 2013. 
№ 2. С. 10–21.

65 См.: World Bank. 2019. Information and Com-
munications for Development 2018: Data-Driven Deve-
lopment. Information and Communications for Development. 
Washington, DC: World Bank. URL: https://www.worldbank.
org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-driv-
en-development (дата обращения: 28.05.2023).

66 См.: Брадул Н. В., Лебезова Э. М. Концептуализация 
понятия «Smart Government» : наукометрический под-
ход // Управленец. 2020. Т. 11, № 3. С. 33–45.

67 См.: O'Malley M. Smarter Government : How to Govern 
for Results in the Information Age. Esri Press, 2019.

ми отдельные направления цифровизации го-
сударственного и муниципального управления.

Смежным с электронным правительством 
явлением выступает цифровая демократия. 
К. Л. Хакер и Я. Ванн Дейк определяют цифро-
вую демократию (digital democracy) как исполь-
зование информационных технологий (ICT) и 
компьютерно-опосредованной коммуникации 
(CMC, computer-mediated communication) во 
всех сферах социального взаимодействия (на-
пример, интернете, интерактивном вещании, 
цифровой телефонии) в целях обеспечения де-
мократии или участия граждан в демократиче-
ских процессах68. В аналогичном смысле в ли-
тературе используются понятия «виртуальная 
демократия» (virtual democracy), «теледемокра-
тия» (teledemocracy), «электронная демокра-
тия» (electronic democracy), «кибердемократия» 
(cyberdemocracy).

Опять же приходится констатировать, что 
в пространстве российской науки электрон-
ная демократия первоначально стала предме-
том исследования политологов (А. А. Голычев69, 
А. Л. Миночкин70, Н. О. Обрывкова71), а в юри-
дической науке нашла отражение существенно 
позднее (Е. А. Казьмина72, А. С. Лолаева73). Между 
тем исследовательский потенциал указанной ка-
тегории также достаточно велик, поскольку циф-
ровые технологии и демократия, слитые воеди-
но, слагают, по образному выражению Стивена 
Клифта, «единый пазл» электронной демокра-
тии, подразумевающей не только электронное 
голосование, но и онлайн-кампании, лоббирова-
ние, политический активизм, общественное об-
суждение и многие другие формы, распростра-
няющиеся в настоящее время по всему миру и 
принципиально меняющие политику и государ-

68 См.: Hacker K. L., Dijk J. Digital Democracy : Issues of 
Theory and Practice. London, 2000. P. 2.

69 См.: Голычев А. А. Электронная демократия как 
фактор повышения политического участия граждан со-
временной России : дис. ... канд. полит. наук. М., 2006. 

70 См.: Миночкин А. Л. Информационно-политические 
риски электронной демократии  : концептуальный 
аспект : дис. ... канд. полит. наук. Саратов, 2013.

71 См.: Обрывкова Н. О. Электронная демократия в 
современном постиндустриальном обществе  : дис. ... 
канд. полит. наук. СПб., 2006.

72 См.: Казьмина Е. А. Электронная демократия как 
необходимое условие формирования гражданского об-
щества в России : монография. Барнаул, 2016. 183 с.

73 См.: Лолаева А. С. Право на информацию и элек-
тронная демократия (конституционно-правовое иссле-
дование) : монография. М., 2021. 
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ственное управление в том виде, в каком мы их 
знали74. В то же время понятие «электронная де-
мократия» применительно к предмету исследо-
вания теории государства и права освещает до-
статочно узкую сферу общественных отноше-
ний, поскольку, во-первых, охватывает собой 
только демократические аспекты политической 
активности, а во-вторых, лишь их электронную 
форму, опосредованную информационными и 
компьютерными технологиями.

Таким образом, в существующем терми-
нологическом ряду, освоенном отечественной 
юриспруденцией, отсутствует устоявшаяся ка-
тегория, которая отражала бы в полном объеме 
качественно новый уровень развития государ-
ственного управления, обусловленный влияни-
ем информации и информационных технологий 
на системное единство механизма государства, 
организации органов публичной власти, поряд-
ка их образования и деятельности. На текущий 
момент речь идет не об образовании нового на-
учного понятия, а, скорее, о раскрытии смысла 
существующего термина, которому вполне зако-
номерно в будущем может быть придан характер 
общеупотребительного, как это пятью-десятью 
годами ранее случилось с понятиями «цифро-
вая экономика», «электронное правительство», 
«электронная демократия» и др. Установить 
смысл такого понятия весьма существенно, ибо, 
как справедливо писал А. М. Васильев, «специ-
фика и реальные свойства правовой материи ло-
гически выражаются на основе установления от-
ношений и зависимостей между известной сум-
мой правовых категорий»75.

Бюрократия – демократия – киберократия
При характеристике государственного управ-

ления часто используются термин «бюрократия» 
и производные от него. Такой подход является 
закономерным и обусловлен тем, что управлен-
ческая деятельность не может быть рассмотре-
на в отрыве от субъектов, ее осуществляющих. 
Введением в науку указанного понятия мы обя-
заны представителю немецкой школы социо-
логии и политической экономии Максу Веберу 
(1864–1920), который понимал под бюрократи-

74 См.: Clift S. E-Government and Democracy – Report 
to the United Nations. URL: http://stevenclift.com/
e-government-and-democracy-report-to-the-united-na-
tions-by-steven-clift-2004/ (дата обращения: 28.08.2019).

75 Васильев А. М. Правовые категории. Методо-
логические аспекты разработки системы категорий 
теории права. М., 1976. С. 134.

ей самый эффективный и рациональный способ 
управления, современную форму господства и 
высшую [на сегодняшний день] ступень рацио-
нальной организации социального действия76. 
Таким образом, данный тип социальной орга-
низации характеризуется строгой иерархией 
и специализацией государственного чиновни-
чества в административном механизме, функ-
ционирует на основе формализации управлен-
ческой деятельности с помощью специальных 
правил и стандартных процедур, отличающих-
ся техническим совершенством и направленных 
на эффективное решение стоящих перед орга-
низацией задач77. 

В изначальном смысле, заложенном автором 
термина, слово «бюрократия» не имело негатив-
ной коннотации, однако позднее приобрело та-
ковую в производном понятии «бюрократизм». 
Так, А. В. Оболонский отметил, что «бюрокра-
тизм включает в себя следующие компоненты: 
в политическом плане – чрезмерное разраста-
ние и безответственность исполнительной вла-
сти; в социальном – отчуждение этой власти от 
народа; в организационном – канцеляристская 
подмена содержания формой; в морально-пси-
хологическом – бюрократическая деформация 
сознания»78. 

Ряд современных исследователей четко раз-
граничивают термины «бюрократия» и «бюро-
кратизм», наделяя негативным содержанием, 
как правило, только последний, однако, с нашей 
точки зрения, в таком разграничении нет логи-
ческих оснований. Бюрократия, как и бюрокра-
тизм, являются обязательными спутниками го-
сударства. Отрицание данного факта означа-
ет искажение объективной действительности. 
Другое дело, что их сущностная характеристи-
ка на различных этапах исторического развития 
отличалась, изменялась роль в воздействии на 
общественные процессы, трансформировалась 
иерархия факторов, которые оказывали на нее 
влияние. Как отмечает В. Н. Протасов, негатив-
ные представления о бюрократии и бюрокра-

76 См.: Вебер М. Хозяйство и общество : очерки по-
нимающей социологии  : в 4  т. М., 2016–2019. Т. 1  : 
Социология / пер. с. нем. В. А. Брун-Цеховой [и др.] ; под 
общ. ред. Л. Г. Ионина. 2016. С. 361.

77 См.: Альпидовская М. Л. Концепция рациональной 
бюрократии индустриального общества М.  Вебера // 
Финансы : теория и практика. 2007. № 2. С. 82–89.

78 См.: Оболонский А. А. Бюрократия и государство : 
очерки. М., 1996. С. 19.
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тизме связаны прежде всего с управленческим, 
профессиональным чиновничьим аппаратом 
государства, который в наибольшей степени за-
крыт для общества и подвержен бюрократиче-
скому перерождению79. Указанная мысль пере-
секается с мнением Ю. Бэкхауза: «Принцип бю-
рократической организации таков: избегание 
ответственности [возможно] посредством неот-
ступного следования общим правилам, которые 
должны приводиться в исполнение методами, 
неоспоримыми ни в одном суде»80. 

Бытует мнение, что противовесом профес-
сиональной бюрократии является демократия: 
органы государственной власти, формируемые 
путем демократических процедур, в меньшей 
степени подвержены бюрократизации, посколь-
ку «избранники народа» подконтрольны обще-
ству, могут быть отозваны или не пройти оче-
редное испытание выборами. В действитель-
ности противопоставлять бюрократию и де-
мократию, наверное, тоже неправильно. Люди 
в составе органов публичной власти обладают 
всем спектром недостатков, присущих любому 
человеку, поэтому любая форма осуществления 
власти может легко перерасти в свою противо-
положность: рациональный, бюрократический 
способ организации деятельности – в волокиту 
и «бюрократизм» (в негативной коннотации), 
демократически формируемые органы власти – 
в охлократию («власть толпы») или послушные 
инструменты недемократических политических 
режимов. В связи с этим нередко, особенно в за-
падной политической науке, разделяют «бюро-
кратию как средство» («демократическая бюро-
кратия») и «бюрократию как самоцель» («тота-
литарная бюрократия»)81.

Очевидно, что искать глубокие различия в 
подходах к пониманию соотношении бюрокра-
тии и демократии не имеет смысла, здесь мы 
ничего нового сказать не сможем. Гораздо бо-
лее важно уяснить, насколько велико влияние 
информации и информационных технологий на 
бюрократические и демократические процессы 

79 См.: Протасов В. Н. Теория государства и права : 
учебник и практикум для вузов. М., 2023. С. 95.

80 Jurgen G. Backhaus Economic Principles of Consti-
tutions  : An Economic Analysis of Constitutional Law // 
Independent Institute Working Paper Number 40. August 
2001. P. 14. URL: //https://www.independent.org/pdf/wor-
king_papers/40_economic.pdf (дата обращения: 27.05.2023).

81 См.: Constas H. Max Weber’s Two Conceptions of 
Bureaucracy // American Journal of Sociology. 1958. Vol. 63, 
no. 4. P. 401.

в государстве, их потенциал, перспективы ука-
занных процессов.

Прежде всего отметим, что информация и 
информационные технологии глубоко меняют 
механизмы распределения власти, когда новые 
технологии могут использоваться их обладате-
лями для формирования общественного мнения, 
выдвижения на политическую арену и управля-
емого, хоть и внешне «демократического», из-
брания ангажированных политиков. При этом 
технологически решение вопроса может про-
исходить абсолютно по-разному. Например, об-
ладатели информационных, технологических, в 
том числе цифровых, ресурсов могут блокиро-
вать определенные каналы информации, пре-
дотвращая ее поступление адресатам, «завали-
вать» коммуникационную среду информацион-
ным мусором («фейками» или даже правдивой, 
но избыточной информацией, когда в массе ла-
винообразно поступающих сведений теряются 
альтернативные мнения) и прямо (DDoS-атаки) 
или косвенно («умное голосование») технологи-
чески вмешиваться в демократические процес-
сы. Таким образом, управление информацион-
ными и цифровыми ресурсами позволяет как 
минимум вмешиваться в любые демократиче-
ские процессы, а как максимум управлять ими.

Кроме того, концентрация в определенных 
руках цифровых технологий и управление по-
токами информации в состоянии принципи-
ально изменить саму сущность суверенитета, 
под которым понимается способность и воз-
можность самостоятельного принятия решений 
на внутренней и внешнеполитической арене. 
Информация и данные, передаваемые по техни-
ческим каналам связи, сложно контролируются, 
что во многих случаях предотвращает возмож-
ность реализации полного суверенитета даже в 
отношении собственной территории государ-
ства. Сети и их линии коммуникаций, как отме-
чает И. Ю. Никодимов, всегда принадлежат кон-
кретным субъектам права, однако текущий по 
сетям информационный контент представляет 
собой сложный предмет для правового регули-
рования82. Так, в современной России, очевидно, 
существует проблема государственного контро-
ля за информацией, распространяемой в соци-
альных сетях и мессенджерах, серверные мощ-

82 См.: Никодимов И. Ю. Современные проблемы те-
ории информационного права // Вестник Моск. гос. 
лингв. ун-та. Образование и педагогические науки. 2016. 
№ 2 (766). С. 108.
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ности которых находятся на территории ино-
странных государств. При этом далеко не всег-
да суверенная воля государства не может быть 
реализована только по техническим причинам. 
К примеру, ярким проявлением этого в послед-
нее время стала невозможность блокирования 
GPRS-сигналов на территории России ввиду по-
всеместной зависимости от них различных тех-
нических устройств, несмотря на то, что соответ-
ствующие мощности используются геополити-
ческими противниками, в том числе для нане-
сения военных ударов по критической инфра-
структуре нашего государства.

Также новые технологические решения спо-
собны изменить процедуры принятия ключе-
вых решений в стране путем введения про-
цедур голосования, альтернативных традицион-
ному парламентскому правотворчеству. В этом 
смысле у представительной демократии благо-
даря появлению соответствующих технологий 
появляется реальная альтернатива в виде инсти-
тутов прямой демократии. Мы осознаем нали-
чие спектра правовых, политических, организа-
ционных и технических проблем, сопряженных 
с реализацией инициатив электронной демокра-
тии, однако очевидно, что таковое потенциаль-
но способно изменить саму суть существующих 
форм правления в современных государствах со 
всеми вытекающими отсюда позитивными и не-
гативными моментами.

Прозрачность информационного простран-
ства, распространение информации по различ-
ным каналам, верифицируемость поступающих 
данных сводит к минимуму возможность блоки-
рования государством сферы социальной ком-
муникации, создавая гипотетическую, большую 
или меньшую (в зависимости от конкретных ус-
ловий) возможность контроля со стороны обще-
ства за процессами, происходящими в государ-
стве, принимаемых его органами и должност-
ными лицами решениями. Большое значение 
в указанном процессе, безусловно, отводится 
средствам массовой информации и институтам 
общественного контроля.

Наконец, информационные технологии от-
крывают доступ к возможностям использования 
в публичном управлении так называемых боль-
ших данных (Big Data), многообразных, боль-
ших по объему и источникам поступления, по-
зволяющих (по крайней мере, в теории) более 
качественно управлять различными процесса-
ми, происходящими в государстве и обществе.

В результате практического воплощения пе-
речисленных выше потенциальных возможно-
стей мы можем наблюдать ситуацию сущност-
ного перерождения того, что традиционно по-
нимается под бюрократией и демократией, из-
менения сложившегося status quo между ними. 
На наших глазах формируется явление, которое 
не имеет устоявшего терминологического за-
крепления, однако является объективно суще-
ствующим и наблюдаемым нами здесь и сейчас. 
Мы видим ситуацию, когда информация и кон-
троль над ней действительно становятся доми-
нирующими источниками власти, изменяющи-
ми структуру, организацию, механизмы взаи-
модействия не только между органами власти 
внутри самого государства, но и между обще-
ством и государством, а также государств меж-
ду собой, т. е. то явление, которое и называется 
киберократией.

Киберократия и механизм государства
Устанавливая место киберократии в ряду су-

ществующих правовых категорий, мы считаем 
возможным определить ее следующим образом.

Киберократия – это этап развития системы 
публичного (государственного и муниципально-
го) управления, характеризующийся качествен-
но новым уровнем использования информации 
и информационных технологий в осуществле-
нии народовластия и функционировании бю-
рократического аппарата.

Наиболее полно структуру киберократии, с 
нашей точки зрения, можно охарактеризовать 
в контексте изучения механизма государства. 
Понятие «киберократия» отражает содержатель-
ную сторону рассматриваемого нами нового эта-
па развития публичного управления, в то вре-
мя как термин «механизм государства» связы-
вает внутреннее содержание с ее внешним от-
ражением – формой. Обращение к указанному 
вопросу имеет особое значение, поскольку, как 
отмечал Г. В. Ф.  Гегель, «…истинность и дель-
ность содержания существенным образом за-
висят от того, что оно оказывается тождествен-
ным с формой»83.

По вопросу понимания механизма государ-
ства в теории государства и права существу-
ет множество точек зрения: разграничиваются 
или, напротив, отождествляются понятия «го-
сударственный аппарат» и «механизм государ-

83 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 1 : Наука логики. М., 1974. С. 300.
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ства», ведутся рассуждения о «механизме осу-
ществления государственной власти» и «меха-
низме управления» и т. д.84 Ставшее в опреде-
ленном смысле классическим и часто цитируе-
мым определение М. К. Искаковой раскрывает 
понятие следующим образом: «Механизм госу-
дарства – законодательно закрепленная систе-
ма, располагающая необходимыми материаль-
ными придатками государственных органов, 
посредством которых осуществляются задачи 
и функции государства»85. Декларируя струк-
турно-функциональный подход, данный автор 
уделяет главное внимание структуре и функци-
ям органов власти в их соотношении между со-
бой и сопряженными элементами механизма 
государства. Между тем в понимании того, как 
«работает» государство, принципиально важно 
уделить внимание тому, что соединяет его эле-
менты и каково ресурсное обеспечение указан-
ных процессов. В этом смысле нам близка точ-
ка зрения Ю. А. Тихомирова, который выделяет 
в механизме государства как структурно оформ-
ленной системе средств государственного воз-
действия на общественные процессы следующие 
элементы: государственные органы, публич-
ные службы и корпорации, процедуры приня-
тия государственных решений, ресурсное обе-
спечение, государственные служащие86. С уче-
том векторов развития современных государств 
указанная структура, безусловно, требует свое-
го уточнения и переосмысления, однако ее пре-
имущество, по нашему мнению, состоит в том, 
что позволяет разграничивать государственный 
аппарат как явление в статике и механизм госу-
дарства как «вещь в динамике»87.

84 См.: Ратиани З. М. Механизм советского социа-
листического государства : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1952 ; Копейчиков В. В. Вопросы теории меха-
низма Советского социалистического государства : ав-
тореф. дис. … д-ра  юрид. наук. Харьков, 1969   ; 
Григорян Л. Л. Теоретические и конституционные осно-
вы механизма советского государства : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1989 ; Тихомиров Ю. А. Механизм 
управления в развитом социалистическом обществе. 
М., 1978 ; и др. 

85 Искакова М. К. Механизм советского общенарод-
ного государства : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1984. 
С. 53.

86 См.: Теория государства и права : учебник для ву-
зов / В. К. Бабаев [и др.] ; под ред. В. К. Бабаева. 5-е изд., 
перераб. и доп. М., 2023. С. 114.

87 См.: Григонис Э. П. Механизм государства (теоре-
тико-правовой аспект) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
СПб., 2000. С. 8.

В контексте исследуемой нами киберокра-
тии акцентированное внимание на элементах 
механизма государства позволяет оценить, как 
меняется функционирование государства под 
влиянием информатизации публичного управ-
ления и информации как его главного ресурса. 
Остановимся на главных тенденциях.

Во-первых, в условиях цифровизации сами 
государственные органы в определенном смыс-
ле меняют свою форму, происходит дополнение 
и изменение их целей и задач, адаптируется ор-
ганизационная структура, меняется компетен-
ция органов власти88. Наиболее ярким проявле-
нием становится внедрение стандартов цифро-
вого государственного управления89 и рассмо-
тренное нами выше электронное правительство 
как цифровая форма существования привыч-
ных органов управления. Поскольку информа-
ция в современном публичном управлении об-
ретает самостоятельную роль, ряд общих про-
блем управленческого характера (обобщение 
информации, обработка статистическиx дан-
ныx и информации; учет; разработка программ 
и прогнозов в системе управления и т. д.90) могут 
быть решены без участия представителей испол-
нительной власти, в силу чего постепенно про-
исходит отказ от вертикальных связей в пользу 
горизонтальных. В таких условиях происходит 
определенное вытеснение традиционного го-
сударственного управления самоуправлением, 
организациями, осуществляющими саморегули-
рование, передача ряда государственных функ-
ций на иные уровни публичного управления, в 
том числе и их коммерциализация, аутсорсинг.

Во-вторых, киберократическое управление 
в государстве подразумевает и изменение про-
цедур принятия решений, в том числе автома-

88 См.: Кабытов П. П., Стародубова О. Е. Влияние 
цифровизации на реализацию полномочий органов ис-
полнительной власти // Журнал российского права. 2020. 
№ 11. С. 113–126.

89 Паспорт федерального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление» (утв. президиумом Прави-
тельственной комиссии по цифровому развитию, ис-
пользованию информационных технологий для улучше-
ния качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности, протокол от 28 мая 2019 г. № 9). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

90 См.: Старилов Ю. Н. Система федеральных орга-
нов исполнительной власти : формирование в порядке 
транспарентного законотворчества или правительствен-
ных процедур? // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: 
Право. 2016. № 3. С. 28.
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тизацию отдельных действий и управленческих 
решений, когда вовлечение человека как субъ-
екта управления не имеет принципиального ха-
рактера. Построение системы электронного пра-
вительства в России справедливо критикуется, 
поскольку зачастую происходит путем простой 
информатизации и автоматизации имеющихся 
бюрократических процедур без пересмотра ос-
новополагающих принципов организации го-
сударственного аппарата и трансформации со-
держания управленческих процессов91. В то же 
время исследователи предостерегают и от слиш-
ком радужного восприятия цифровизации го-
сударственного управления, обращая внима-
ние на комплекс сопряженных с этим проблем, 
начиная со сложности правового закрепления 
технических требований92 и заканчивая риска-
ми, связанными с автоматической обработкой 
данных, социальным ранжированием, скорин-
гом, профайлингом и т. п.93 К сожалению, риски, 
сопряженные с замещением традиционных бю-
рократических процедур цифровыми сервиса-
ми, зачастую недооцениваются или сознательно 
игнорируются, несмотря на понимание того, что 
цифровизация преображает предмет правового 
регулирования, однако социальная роль права в 
упорядочении общественных отношений, безус-
ловно, сохраняется.

Наконец, в киберократии как форме суще-
ствования механизма государства особое зна-
чение обретает сама информация, хранение, 
обработка и использование которой становят-
ся отдельным, ключевым ресурсом, определя-
ющим эффективность всей системы. Качество 
собираемой информации, ее объем, достовер-
ность источниковой базы, а равно оператив-
ность принятия решений начинают играть гла-
венствующую роль в управленческих процес-
сах, поскольку именно она выполняет связу-
ющую роль между элементами механизма го-
сударства и определяет, как они друг с другом 
взаимодействуют.

91 См.: Григорьев П. В. Электронное правительство в 
России : проблемы и перспективы развития // Известия 
высших учебных заведений. Социология. Экономика. 
Политика. 2009. № 3. С. 89–90.

92 См.: Тихомиров Ю. А., Кичигин Н. В., Цомартова Ф. В., 
Бальхаева С.  Б. Право и цифровая трансформация // 
Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 2. 
С. 7.

93 См.: Талапина Э. В. Алгоритмы и искусственный 
интеллект сквозь призму прав человека // Журнал рос-
сийского права. 2020. № 10. С. 25–39.

С ресурсным значением информации сопря-
жена и проблема обеспечения безопасности и 
надлежащего функционирования технической 
инфраструктуры, в которой происходит обработ-
ка информации, создание необходимых правил 
маршрутизации информационных потоков, ор-
ганизационное и техническое обеспечение вну-
трироссийских и трансграничных линий связи 
и точек обмена информации, создание соответ-
ствующей инфраструктуры. В этом смысле от-
дельную проблему, как становится сейчас осо-
бенно очевидно, представляет собой хранение 
государством таких данных за пределами сво-
ей юрисдикции, особенно в недружественных 
государствах94. В России необходимость обеспе-
чения информационного суверенитета осозна-
ли достаточно давно, что нашло свое отражение, 
в частности, в Федеральном законе от 26 июля 
2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации», законодательстве о «суверенном 
Интернете»95 и других актах96.

Государственное управление с момента свое-
го возникновения неразрывно связано с инфор-
мацией. Альтернативных вариантов в принци-
пе не существовало. Другое дело, что на разных 
этапах развития государства отличались объ-
ем информации, ее носители, скорость переда-
чи, степень свободы и другие характеристики. 
Киберократия потенциально заложена в самой 
сущности государственного управления, по-
скольку в основе управленческого процесса – 
технологизация и рациональная обусловлен-

94 См.: Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в услови-
ях цифровой реальности // Журнал российского права. 
2018. № 1. С. 95.

95 О внесении изменений в Федеральный закон «О 
связи» и Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации : фе-
дер. закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ. URL: http://publica-
tion.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010025 
(дата обращения: 25.06.2023).

96 О совершенствовании государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на информационные ресур-
сы Российской Федерации  : указ Президента РФ от 22 
декабря 2017  г. № 620 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2017. № 52 (ч. I). Ст. 8112 ; О Национальном 
координационном центре по компьютерным инциден-
там (вместе с «Положением о Национальном координа-
ционном центре по компьютерным инцидентам») : при-
каз ФСБ России от 24 июля 2018  г. № 366. URL: http://
p u b l i c a t i o n . p r a v o . g o v . r u / D o c u m e n t /
View/0001201809100001 (дата обращения: 25.06.2023).



126 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2023. № 3 (54)

Н. В. Макарейко, Е. А. Мамай
Киберократия как вектор развития современного государственного управления и предмет осмысления

ность. Назначение государственного управле-
ния в самом общем виде как раз и заключается 
в упорядочении общественных отношений, что 
сделать без информации немыслимо. 

В настоящее время объективно признается 
возрастание влияния информационных процес-
сов на общественные отношения, однако дан-
ный процесс не в равной степени учитывает-
ся в различных областях общественной жизни. 
Необходимо признать, что в первоначальном 
порядке его не только признали, но и использо-
вали субъекты предпринимательской деятельно-
сти. Именно они оценили потенциал названных 
процессов, их роль в повышении эффективно-
сти экономической деятельности. Другое дело – 
государствоведение, теория государственно-
го управления, в котором, с сожалением можно 
констатировать, вплоть до последнего времени 
процессам информатизации уделялось недоста-
точное внимание. В теории государства и права – 
эти вопросы до сих пор вообще обходятся сто-
роной. Пробельность и фрагментарность совре-
менной юридической науки в указанной части 
нам видится в следующих основных моментах.

Во-первых, ввиду обретения государством 
новых информационных и цифровых форм де-
ятельности требует большего научно-исследо-
вательского внимания информационно-кибер-
нетический подход к пониманию сущности го-
сударства, поскольку именно в нем государство 
рассматривается как структура, основанная на 
системе информационного взаимодействия, 
прямых и обратных связей между государством 
и населением97.

Во-вторых, необходимо выделение и деталь-
ное рассмотрение в качестве самостоятельной 
функции современного государства информа-
ционной (информационно-коммуникативной) 
функции, поскольку производство, распростра-
нение и контроль публично значимой инфор-
мации становятся сквозным направлением дея-
тельности государства98.

97 См.: Пиголкин А. С. Головистикова А. Н., Дмит-
риев Ю. А. Теория государства и права : учебник для ву-
зов / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева : 4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2023. C. 99.

98 См.: Васенина А. Н. Информационная функция со-
временного российского государства : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007 ; Никодимов И. Ю. 
Информационно-коммуникативная функция государ-
ства и механизм ее реализации в современной России : 
теоретический и сравнительно-правовой анализ : авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2001. 

В-третьих, требуется системное осмысление 
сквозного проникновения информационных 
процессов и цифровых технологий во все сфе-
ры публичного управления, включая механизм 
государства, процессы принятия управленче-
ских решений, формирования органов власти 
и их влияния на политические режимы совре-
менных государств.

Государственное управление в целом, его от-
дельные аспекты традиционно находятся в ор-
бите повышенного доктринального внимания. 
Очевидно, что, будучи высокодинамичным го-
сударственно-правовым явлением, оно обретает 
новые характеристики, получающие научное ос-
мысление с очевидным опозданием. Такая тен-
денция не способствует повышению эффектив-
ности государственного управления, качествен-
ному разрешению стоящих задач.

Одним из важнейших трендов современного 
государственного управления является широкое 
использование информационных и телекомму-
никационных технологий. Данный процесс яв-
ляется реальным и отрицать его невозможно. 
В настоящее время и в ближайшей перспективе 
именно он будет определять специфику обще-
ственного развития. При этом данная проблема 
имеет очень важные аспекты как с позиции соб-
ственно управления, его цифровой технологиза-
ции, так и социологии, психологии управления. 
Отдельно следует отметить правовую составля-
ющую информатизации. Она обусловлена вос-
требованностью нормативного правового обе-
спечения государственного управления в но-
вых условиях, а задача юридической науки за-
ключается прежде всего в выборе и использова-
нии наиболее рациональных правовых форм в 
юридическом опосредовании государственно-
го управления. 

В отечественной научной литературе явле-
ние киберократии является недостаточно изу-
ченным, в первую очередь на теоретическом 
уровне. В большинстве источников указанное 
понятие приводится лишь в контексте футуро-
логии. Между тем киберократия представляет 
собой реально существующую, а не гипотетиче-
скую форму государственного управления, ко-
торая возникает на определенном этапе обще-
ственного развития. Возрастание роли информа-
ции в обществе, проникновение ее во все сферы 
общественной жизни приводит к тому, что про-
исходит переход количественных изменений 
в качественные. Изначально информатизация 
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общественных процессов позитивно сказыва-
ется на отправлении государственного управ-
ления: информационные технологии позволя-
ют обеспечить свободный, практически мгно-
венный доступ к информации, поддержать вы-
сокую интенсивность связей между субъектами 
управленческих отношений. В то же время ин-
форматизация может выступить в качестве са-
мостоятельной силы, ограничивающей социаль-
ное, экономическое развитие общества и поли-
тические процессы.

В научных публикациях встречаются крайне 
диаметральные подходы на явление информа-
тизации публичного управления: от отрицания 
существенного влияния информационных тех-
нологий на общественные процессы вообще и 
государственное управление в частности до ги-
пертрофированного восприятия роли информа-
ционных технологий в государственном управле-
нии. Настоящей публикацией мы надеемся вве-
сти в российский научный оборот комплексную 
теоретико-правовую категорию «киберократия», 
породить в отечественной науке соответствую-
щую дискуссию, исследование существующих ки-
берократических моделей публичного управле-
ния и оценку перспектив их развития в России.
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ВЛАСТЬ КАК ПРЕДПОСЫЛКА УПРАВЛЕНИЯ

Е. Г. Иншакова
Воронежский государственный университет

POWER AS A PRECONDITION OF GOVERNANCE

E. G. Inshakova
Voronezh State University

Аннотация: рассматриваются вопросы соотношения власти и управления. Предпринята попыт-
ка осмысления основного предназначения власти, которая создает условия для возникновения 
и существования управления. Подчеркивается, что отсутствие надлежащего управления приво-
дит к кризисным состояниям, конфликтам, социальной напряженности, и чаще всего в этом 
виновата именно власть. Субъект власти приобретает общественный смысл, когда превращает-
ся в субъект управления и становится звеном в реализации закономерностей общественного 
развития.
Ключевые слова: власть, общественные потребности, ресурсы власти, управление.

Abstract: the issues of correlation of power and control are considered. An attempt has been made to 
comprehend the main purpose of power, which creates conditions for the emergence and existence of 
management. It is emphasized that the lack of proper management leads to crises, confl icts, social 
tensions, and most often it is the authorities who are to blame. The subject of power acquires social 
meaning when it turns into a subject of control and becomes a link in the implementation of the laws 
of social development.
Key words: power, social needs, power resources, management.

«Наверху» говорят о разных идеалах, ценностях и целях, в 
«середине» к ним относятся с иронией, ибо знают цену словам, 
«внизу» живут по существующим условиям и вообще не инте-
ресуются тем, кто, где и что «глаголет».

Г. В. Атаманчук

© Иншакова Е. Г., 2023

Власть оказывает существенное влияние 
на устремления людей. Сталкиваясь с ней на 
каждом шагу, человек невольно пытается по-
стичь это сложное явление, стремится понять, 
что является ее основным источником, а так-
же осмыслить, каковы ее форма и содержание. 
Власть представляет в обществе не только фор-
мальный авторитет, но и огромную, практиче-
ски действующую силу, во многом определяю-
щую судьбу человека. 

Власть – категория «человеческая». Власть – 
явление, имманентно присущее человеческому 
коллективу (всех членов общества или отдель-
ных представителей, «власть публики» со свой-
ственными ей специфическими признаками, 

формами и принципами организации и функ-
ционирования1), объективно нуждающаяся в об-
щем руководстве (категория руководства2). Она 
осознается людьми, заставляя их подчинять-
ся воле других, ибо за этим стоит возможность 
принуждения3. При этом Ю.  Е. Аврутин отме-
чал нелепость отрицания проявлений власти в 
процессе подчинения воли одного из субъектов 
и неправильность сведения сущности властных 

1 См.: Разграничение предметов ведения и полно-
мочий в системе публичной власти : учеб. пособие для 
магистратуры / под ред. А. М. Осавелюка. М., 2021. С. 27.

2 См.: Современные проблемы организации публич-
ной власти  : монография / рук. авт. колл. и отв. ред. 
С. А. Авакьян. М., 2014. С. 58.

3 См.: Чиркин В. Е. Территориальная организация 
публичной власти : монография. М., 2019. С. 61.
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отношений только к произволу и принуждению, 
хотя для подобного сведения их к насилию есть 
конкретные основания. Власть становится не-
полной, когда субъект не достигает поставлен-
ных целей. Такой недостигнутый результат по-
рождает большие трудности, связанные с прео-
долением сопротивления других людей, свиде-
тельствуют не об успехе власти, а о ее ущербно-
сти. И не вполне понятно, почему вовлечение 
людей к достижению общественно значимых 
целей должно осуществляться только на основе 
принуждения и насилия4.

Существуют объективные основания возник-
новения власти. Во-первых, дифференциация 
людей по различным признакам (уровню разви-
тия, психическим и физическим особенностям). 
Далее следует отметить способы функциониро-
вания, на основе которых они взаимодействуют 
между собой. И в-третьих, необходимо обратить 
внимание на различные формы и методы дея-
тельности, когда одни признают верховенство 
воли других и в соответствии с этим совершают 
конкретные действия-поступки, создают или из-
меняют свою жизнь.

Истоки возникновения властеотношений 
оказывают мощное влияние на понимание фе-
номена «власть». Их сущность не может сводить-
ся только лишь к насилию и принуждению, ибо 
привлечение людей к достижению обществен-
но значимых целей с опорой на принуждение 
выступает крайней мерой5. Властеотношение 
состоит из субъекта, объекта и содержания. Во 
взаимодействии этих трех составляющих мож-
но увидеть отношение объекта к властным тре-
бованиям, содержание воздействия субъекта на 
него (какие конкретно управляющие воздей-
ствия он призван формировать для жизнеобе-
спечения управляемых объектов)6. В случае от-
сутствия связи между ними теряет смысл и само 
управление как объективно существующее яв-
ление, ибо в обществе те или иные закономер-
ности проявляются не стихийно, а прежде все-

4 См.: Аврутин Ю. Е. Государство и право. Теория и 
практика : учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 
М., 2020. С. 75.

5 См.: Аврутин Ю. Е. Избранные труды. Размышления 
о государстве и государственной власти, законности и 
правопорядке, публичном управлении и администра-
тивном праве / вступ. ст. Ю. Н. Старилова. СПб., 2017. 
С. 87–91. 

6 См.: Атаманчук Г. В. Управление : всегда есть ва-
рианты. М., 1999. С. 84.

го через определенный механизм их познания и 
использования7. Причем в управлении реализу-
ется особое воздействие. Речь идет прежде всего 
о практическом целеполагании, предопределя-
ющем его результаты. Для реализации различ-
ных целей необходима организация, распреде-
ление функциональных ролей (реальном влия-
нии субъекта на объект). И последнюю – регу-
лирующую – роль управления (в рамках целепо-
лагания и дальнейшего взаимодействия) слож-
но переоценить. Здесь можно проследить связь 
управления и различных социальных норм, а 
также роль управления в обеспечении практи-
ческого действия таких регуляторов.

Субъекты власти зачастую рассматриваются 
вне взаимосвязей с управлением. Когда же субъ-
ект власти превращается в субъект управления 
и становится важным звеном (обязательным и 
ответственным) в реализации общественных за-
кономерностей? Благодаря этому он приобрета-
ет общественный смысл и органично вписыва-
ется в процессы жизнедеятельности всего обще-
ства. Субъекты власти превращаются в субъекты 
управления в том случае, когда весь потенциал 
направляют на реализацию актуальных и эффек-
тивных управляющих воздействий, и состояние 
общества будет свидетельствовать о том, что они 
выполняют свое основное предназначение – слу-
жат общественным интересам.

Вызванное к жизни объективными условия-
ми существования людей и реализующее ее ос-
новное предназначение по управлению, власть 
как естественно-общественное явление наде-
ляется способностью владеть, пользоваться и 
распоряжаться различными ресурсами, необ-
ходимыми для жизнедеятельности общества и 
направляемыми впоследствии на удовлетво-
рение его потребностей. Посредством реали-
зации прямых и обратных связей происходит 
накопление ресурсов и обеспечивается нор-
мальное существование общества, укрепляется 
власть8. Причем без учета таких связей невоз-
можно управление в демократическом обще-
стве. Реакция общества на различные действия 
органов государства зачастую изменяет управ-
ленческие решения. Обратное воздействие тоже 
в каком-то смысле рассматривается как управ-

7 См.: Тихомиров Ю. А. Управленческое решение. М., 
1972. С. 8. 

8 См.: Атаманчук Г. В. Управление в жизнедеятель-
ности людей (очерки проблем). [Серия: «Об управлении : 
избранное» : в 6 кн. Кн. 3]. М., 2018. С. 21, 84–86.
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ление9. Путем обратной связи управляющая си-
стема получает информацию о состоянии объ-
екта. Не осведомившись, что с ним происходит, 
эффективно управлять им не получится. По дру-
гим векторам она воздействует на объект, управ-
ляет им, без него также управлять невозмож-
но10. Проблемы возникают тогда, когда слиш-
ком много ресурсов власти уходит на обеспе-
чение ее функционирования. За такое «потре-
бление» в конечном счете приходится платить 
слишком высокую цену: нарастает социальная 
напряженность, возникают конфликты, эконо-
мические кризисы.

Широко используемые обратные связи по-
зволяют функционировать различным обще-
ственным институтам и обеспечивать согласо-
ванную управленческую деятельность на всех 
иерархических уровнях системы11. 

Следует особо подчеркнуть, что не всегда 
осознавалось значение управления, и не всег-
да оно осуществлялось надлежащим образом, 
поэтому победы чередовались с поражениями, 
культурные взлеты завершались упадками, сла-
бые подчиняли сильных, а сильные саморазру-
шались, богатые превращались в бедных. За уро-
вень управления всегда приходилось платить: 
относящиеся к нему с уважением (в части совер-
шенствования, почитания) оказывались в вы-
игрыше (или «на поле брани или в мирном тру-
де, или в развитии экономики и духовности, или 
в иных вопросах человеческой жизни»12); игно-
рировавшие управление ссыл ались на его сти-
хийность и подверженность роковому влиянию 
или потусторонним силам, «превращали в прах 
великие достижения человеческого таланта, обо-
рачивались для общества бедствиями и утрата-
ми»13. В управленческой деятельности перепле-
тено почти все многообразие жизни человека: 
его психика и техническая работа, внутренние 
побудительные мотивы и внешние принуди-
тельные регуляторы, интерес и информация, 
творческие способности и физические усилия, 

9 См.: Чиркин В. Е. Основы государственного и муни-
ципального управления : учебник. М., 2022. С. 15.

10 См.: Попов Л. Л. Ренессанс государственного управ-
ления в России. Избранное. М., 2019. С. 8.

11 См.: Россинский Б. В. Проблемы государственного 
управления с позиций теории систем : монография. М., 
2021. С. 48.

12 Атаманчук Г. В. Управление – фактор развития 
(размышления об управленческой деятельности). М., 
2002. С. 6.

13 Там же. С. 10.

научные знания и собственный опыт, интуиция 
и математический просчет, правовое регулиро-
вание и свобода поиска, современный компью-
тер и грамотность, космические системы связи 
и умение слушать и слышать друг друга, навыки 
командовать и стремления подчиняться14.

Думается, все происходящее в области управ-
ления оказывает на людей и активное педагоги-
ческое влияние. Существует ничем не обосно-
ванное мнение о том, что педагогический про-
цесс (обучения и воспитания) завершается где-
то к 18 годам, в лучшем случае – в момент окон-
чания вуза, а дальше человек уже живет с «ба-
гажом», который приобрел к этому времени. На 
самом деле педагогический процесс для каждого 
человека продолжается до самой его смерти, и 
особенно активно происходит в период его ак-
тивной трудовой деятельности15.

Противоречия и трудности с многогранны-
ми результатами начинаются при определе-
нии объема, предметного состава и способов 
использования средств, направляемых на обе-
спечение функционирования субъектов вла-
сти. Выбор остается за ними, и все упирается в 
их нравственные и ценностные ориентации16. 
Следует отметить, что произошел огромный раз-
рыв между сущностью власти как общественного 
явления, связанного с жизнедеятельностью об-
щества, с идеологией и психологией субъектов 
власти. Более того, властные субъекты зачастую 
отступают от правды и справедливости, от сво-
боды для людей и ответственности перед людь-
ми, что неизбежно отражается на уровне управ-
ления общественными процессами и на уровне 
управляемости в обществе. Таким образом, уро-
вень духовных, нравственных и интеллектуаль-
ных параметров субъектов власти имеет опре-
деляющее значение. Воспроизводя культуру об-
щества, власть и управление определяются этой 
культурой и напрямую зависят от нее17.

Необходимо, чтобы интересы субъектов вла-
сти-управления и управляемых объектов со-
впадали. Только тогда объективно обусловлен-
ные управленческие решения будут субъектив-
но обоснованными и, как следствие, социально 
эффективными. Существующий огромный раз-
рыв между ними в конечном счете изнутри ос-

14 См.: Там же. С. 5–10.
15 См.: Атаманчук Г. В. Управление в жизнедеятель-

ности людей (очерки проблем). С. 300–301.
16 Там же. С. 92–93.
17 См.: Там же. С. 102–104.
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лабляет государство, поскольку сведение сути 
управления к принятию решений, зависящих 
исключительно от воли субъектов власти, яв-
ляется заблуждением и приводит к плохим ре-
зультатам. Выраженная в них сила и активность 
субъекта управления должна в итоге освоить за-
просы и закономерности управляемых объек-
тов и воспроизвести их в таких решениях. Более 
того, «когда государству следует принять непо-
пулярное для общества решение, вся незыбле-
мость и привлекательность установленного пра-
вового порядка вмиг рушатся, а государственное 
решение принимается с помощью “демокра-
тической силы”, содержащей в своем арсенале 
средства политико-правового принуждения»18. 
Вовлеченность населения в принятие решений 
повлияет на качество управления, повысит граж-
данскую активность, сделает их принятие про-
зрачным, а государственных служащих – реаль-
но подотчетных гражданам19. 

Следовательно, самые важные цели управ-
ления заключаются в обеспечении достойной 
жизни и свободном развитии личности, уров-
ня его благосостояния посредством удовлет-
ворения потребностей и законных интересов, 
а также обеспечения конституционных, эконо-
мических и политических прав граждан, обе-
спечения национальной безопасности и обще-
ственного порядка20. Кроме того, при оценке ре-
зультатов управления целесообразно проекти-
ровать их на будущее, поскольку этот результат 
является итогом прошлых, проделанных уси-
лий, а также основой и ресурсом для будущего. 
Это предполагает определение устойчивости 
результата управления (существования и дей-
ствия длительное время)21. Причем устойчи-
вость – это не пресловутая «стабильность лю-
бой ценой», которая наивысшей формы дости-
гает на кладбище. Под устойчивостью следует 
понимать сочетание наследования и развития, 
преемственности и новизны, позволяющее со-
циально-государственной системе двигаться 

18 Старилов Ю. Н. Консерватизм правовой полити-
ки как гарантия прогресса в сфере административных и 
иных публичных правоотношений // Вестник Воронеж. 
гос. ун-та. Серия : Право. 2023. № 1. С. 22.

19 См.: Аверин А. В., Погодина И. В., Авдеев Д. А. 
«Совместное публичное управление» : дефиниция для 
отечественной теории и практики // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2021. № 3. С. 49.

20 См.: Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 23.
21 См.: Атаманчук Г. В. Управление в жизнедеятель-

ности людей (очерки проблем). С. 264.

быстро и эффективно, без падений и обруше-
ний. Дополняя известную метафору о велосипе-
дисте, не падающем из-за непрерывного движе-
ния, В. Д. Зорькин отмечает, что для его движе-
ния он не должен разносить вдребезги велоси-
пед, по нему и по велосипеду не должны стре-
лять из всех видов оружия22.

Таким образом, между властью и управлени-
ем существуют объективно необходимые взаи-
мосвязи и взаимозависимости. Кроме того, меж-
ду людьми как основным источником власти, 
фактором общественного развития и управляю-
щими субъектами на определенных этапах воз-
никают противоречия, появляется отчуждение. 
И тогда основным способом преодоления таких 
противоречий является именно управление, в 
процессе которого субъекты власти должны на-
правлять ресурсы на обеспечение нормальной 
жизнедеятельности общества. Причем очевид-
но, что на систему управления в современных 
условиях ложится огромная нагрузка органи-
зации, координации, интегрирования ресур-
сов по каждому из направлений его функцио-
нальной деятельности, обеспечения экономич-
ности и действенности получаемых результа-
тов23. Однако результаты функционирования 
всех видов власти не вполне соответствуют по-
требностям общества и их надлежащему удов-
летворению. Кроме того, сила государства, ор-
ганов власти коренится в их опоре, в экономи-
ческих, политических и идеологических ресур-
сах, которыми они располагают, но прежде все-
го эта сила зависит от общественной поддержки. 
Государство, имеющее внушительную террито-
рию, серьезную армию, природные богатства, – 
слабое государство, если оно лишено поддерж-
ки населения24. Следовательно, причина всех 
страданий и бедствий, войн и беспорядков не в 
государственной власти, не в богатстве или ка-
питале, не в научном знании или технологиче-
ском уровне, взятых самими по себе, а в том, 
как и для чего используют власть люди, олице-
творяющие ее и владеющие ею. Любой из видов 
власти может быть созидательным, творческим, 
интеллектуальным, гуманным, справедливым, 
достойным, благородным, исходящим из зна-
ний, опыта и нравственности. А может быть и 

22 См.: Зорькин В. Д. Право против хаоса : моногра-
фия. М., 2020. С. 291.

23 См.: Бачило И. Л. Сперанский – патриарх науки 
управления России. М., 2015. С. 185.

24 См.: Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 20.
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наоборот – грубым, безграмотным, бездушным, 
фискальным, роскошествующим и основанном 
на обмане, запугивании, давлении, насилии и 
страхе25. Если не создавать иллюзии, не фанта-
зировать и не мечтать, не полагаться на «неви-
димую руку» или чью-то «высшую» волю, а сто-
ять на почве жизни, то следует признать, что в 
обществе лишь одна сила, способная обеспечи-
вать его существование и развитие. Такой силой 
является власть разной природы и разных видов, 
но именно и только власть. Можно до бесконеч-
ности давать ей отрицательные характеристики, 
но без нее еще хуже. Сущностная проблема в ха-
рактере и ее состоянии, потенциале, целевых и 
ценностных  ориентациях, в основаниях и прак-
тической результативности26. 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ: 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

С. А. Агамагомедова
Институт государства и права Российской академии наук

SELF-REGULATION IN THE ECONOMY: 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL JUSTIFICATION

S. A. Agamagomedova
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences

Аннотация: проведен анализ эволюции научного позиционирования саморегулирования в 
экономике, обоснована его современная законодательная и научная трактовка. На основе исто-
рического и сравнительно-правового методов, системного анализа сделан вывод о том, что са-
морегулирование в экономике выступает составляющей частью административно-правового 
регулирования  экономических отношений, отличающейся определенной самостоятельностью 
субъектов. Подобная самостоятельность выражается в наделении саморегулируемых организа-
ций регулятивными и контрольными функциями. Обращено внимание на отраслевой характер 
саморегулирования и сопровождение его самоконтролем, который может рассматриваться с 
точки зрения элемента публичного контроля в экономике. Результаты исследования позволяют 
сформулировать позицию о том, что использование механизмов саморегулирования в эконо-
мике отражает более широкое понимание публичности в современной системе управления.
Ключевые слова: саморегулирование, самоуправление, самоконтроль, государственное регу-
лирование; отрасли экономики, платформа.

Abstract: the article analyzes the evolution of the scientifi c positioning of self-regulation in the eco-
nomy, substantiates its modern legislative and scientifi c interpretation. On the basis of historical and 
comparative legal methods, system analysis, it was concluded that self-regulation in the economy is 
an integral part of the administrative-legal regulation of economic relations, which is distinguished by 
a certain independence of subjects. Such independence is expressed in vesting self-regulatory organi-
zations with regulatory and control functions. Attention is drawn to the sectoral nature of self-regu-
lation and its support by self-control, which can be considered from the point of view of an element of 
public control in the economy. The results of the study allow us to formulate a position that the use of 
self-regulation mechanisms in the economy refl ects a broader understanding of publicity in the mo-
dern management system.
Key words: self-regulation, self management, self-control, state regulation, branches of the economy, 
platform.
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Регулятивная форма управления, в отличие 
от иных управленческих форм (к примеру, пра-
воустановительной или правоохранительной), 
направлена на создание необходимых условий 
для осуществления так называемого позитив-
ного публичного управления, обеспечивающе-
го благосостояние государства и общества, реа-
лизацию функций управления в области эконо-

мического строительства, государственного ре-
гулирования, административно-политического 
развития и социально-культурной сфере1.

Ведущие ученые в области административ-
ного права почти три десятилетия тому назад 
справедливо утверждали, что активность и эф-

1 См.: Старилов Ю. Н. Курс общего административ-
ного права  : в 3  т. Т.  II  : Государственная служба. 
Управленческие действия. Правовые акты управления. 
Административная юстиция. М., 2002. С. 221.
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фективность экономических и иных реформ во 
многом определяются характером воздействия 
со стороны государства на развитие прежде все-
го экономических процессов. Оно находит свое 
прямое выражение не только в законодатель-
стве, но и управленческой деятельности, в ме-
тодах ее практического осуществления2. Одним 
из таких методов, степень интереса к которому 
менялась в различные периоды социально-эко-
номического строительства, выступает саморе-
гулирование в экономике.

Профессор Ю. А. Тихомиров в первом отече-
ственном учебнике по публичному праву отме-
чает, что еще предстоит по-новому осмыслить 
понятие публичности в обществе, не сводя его к 
обеспечению государственных интересов. Это – 
общие интересы людей как разного рода сооб-
ществ, объединений (политических, професси-
ональных, территориальных и др.), это – объек-
тивированные условия нормального существо-
вания и деятельности людей, их организаций, 
предприятий, общества в целом. Это – коллек-
тивная самоорганизация и саморегулирование, 
самоуправление3.

Идеи саморегуляции были достаточно по-
пулярны и в период социалистического строи-
тельства, к примеру, саморегуляции в форме са-
модисциплины или производственной самодея-
тельности. Так, Ц. А. Ямпольская на определен-
ном этапе развития советского государства вы-
деляет «фазу», когда принуждение было направ-
лено на воспитание дисциплины и самодисци-
плины трудящихся4. По мнению ученого, на сле-
дующей фазе развития Советского государства 
выдвигается на передний план и такая форма 
участия трудящихся в государственном управ-
лении, как массовая производственная самоде-
ятельность – новые формы социалистического 
соревнования, производственного новаторства5.

Концепция «ускорения социально-эконо-
мического развития страны», выдвинутая на 
апрельском пленуме ЦК КПСС в 1985 г. и ознаме-
новавшая начало эпохи перестройки, в принци-

2 См.: Алехин А. М., Козлов Ю. М. Административное 
право Российской Федерации. Ч. I : Сущность и основ-
ные институты административного права : учебник. М., 
1994. С. 207.

3 См.: Тихомиров Ю. А. Публичное право : учебник. 
М., 1995. С. 25.

4 См.: Ямпольская Ц. А. Органы советского государ-
ственного управления в современный период. М., 1954. 
С. 59.

5 См.: Там же. С. 97.

пе, не предполагала реформирования ни поли-
тической системы в целом, ни системы Советов в 
частности. Она впервые была вовлечена в орбиту 
перестройки в документах XXVII съезда КПСС. 
Однако в этих партийных установках были вы-
ставлены лишь и до этого часто повторяющиеся 
политические лозунги об обновлении политиче-
ской системы, дальнейшем развитии Советов, 
повышении их роли в системе самоуправления 
и демократии. Причем эти требования полно-
стью укладывались в рамки устоявшихся пред-
ставлений о Советах. Более того, они исходили из 
убеждения в непорочности основ советского со-
циализма. При этом главная задача заключалась 
в том, чтобы создать «больше социализма», так 
как «потенциальные возможности социализма 
использовались недостаточно». Относительно 
реформирования Советов предполагалось совер-
шенствовать изначально заложенную в них де-
мократическую и самоуправляющуюся сущность 
(выделено нами. – С. А.), но в рамках действую-
щего законодательного регулирования6.

Полагаем, что можно говорить о понимании 
самоуправления в период перестройки, транс-
формации политического и экономического 
курса в качестве синонима демократии и обнов-
ления общественной жизни в самых различных 
сферах. Так, ученые в конце 80-х гг. прошлого 
века писали, что отношения в сфере социалисти-
ческой экономики с участием граждан в эконо-
мическом (народно-хозяйственном) законода-
тельстве определяют  в значительной мере де-
мократический, самоуправленческий характер 
советской экономики7. Таким образом, обнов-
ленная экономика в этот период позициониро-
валась в качестве экономики с элементами са-
моуправления.

В период построения постперестроечной 
российской экономической системы ученые, 
напротив, констатируют тот факт, что выражен-
ной характеристикой российского и советского 
политического наследия выступает отсутствие 
развитого гражданского (буржуазного) обще-
ства, т.  е. самодеятельных, самоуправляющих-

6 См.: Органы государственной власти в период со-
ветской перестройки (1985–1991 гг.) / отв. ред. 
Ю. Л. Шульженко. М., 2016. С. 12.

7 См.: Прокошин А. В. Самоуправление народа в эко-
номике  : механизмы ускорения и торможения // 
Актуальные проблемы теории социалистического 
государства и советского строительства / отв. ред. 
Г. В. Атаманчук. М., 1989. С. 24. 
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ся социальных единиц, находящихся вне поли-
тических структур, вне государства как особого 
аппарата управления8.

В начале 90-х гг. прошлого века ученые вы-
деляли отдельную группу управленческих от-
ношений, в рамках которых наблюдается соче-
тание государственной инициативы и самодея-
тельности тех или иных объектов управления9.

Следует согласиться с мнением о том, что са-
морегулирование является объективной законо-
мерностью движения общественного производ-
ства с момента становления его как большой си-
стемы органической целостности10, и признать, 
что элементы саморегулирования, самооргани-
зации, самоуправления и самоконтроля всегда 
присущи в той или иной степени публично-пра-
вовым отношениям.

Саморегулирование и самоуправление в эко-
номике закономерно сравниваются с государ-
ственным регулированием экономических от-
ношений, в определенной степени противопо-
ставляются ему. Особенно явственно это наблю-
дается в исследованиях экономической направ-
ленности11. Так, экономическая наука сопостав-
ляет государственное регулирование экономики 
с саморегулированием как дискретной институ-
циональной альтернативой, допускаемой в из-
вестных пределах и объявляемой одним из ин-
струментов экономического регулирования, ча-
стота использования которого в последнее вре-
мя возросла12.

Сегодня ученые определяют саморегулиро-
вание в качестве саморазвивающейся открытой 
и сложной социально-правовой системы с орга-
низованными правовыми целями, подразделя-
емой на подсистемы в зависимости от различ-
ных критериев, например, используемых право-
вых средств; сферы общественных отношений13.

8 См.: Оптимизация структур и механизмов феде-
рального и регионального управления / Г. В. Атаманчук, 
И. С. Власенко, Г. Н. Крошкина [и др.]. М., 1994. Вып. 2. 
С. 21.

9 См.: Алехин А. М., Козлов Ю. М. Указ. соч. С. 211.
10 См.: Сорокин Д. Е. Саморегулирование в социали-

стической экономике. М., 1990. С. 42.
11 См., например: Крючкова П. В. Саморегулирование 

как дискретная институциональная альтернатива регу-
лирования рынков : дис. … экон. наук. М, 2005. 283 с.

12 См.: Петров Д. А. Саморегулирование как способ 
правового регулирования отношений в сфере предпри-
нимательства : предпосылки, воплощение и перспекти-
вы развития. СПб., 2015. С. 39.

13 См.: Петров Д. А. Указ соч. С. 42.

Важным этапом в развитии саморегулирова-
ния стала его законодательная регламентация. 
Сегодня законодатель понимает под ним само-
стоятельную и инициативную деятельность, ко-
торая осуществляется субъектами предприни-
мательской или профессиональной деятельно-
сти и содержанием которой являются разработка 
и установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюдени-
ем требований указанных стандартов и правил14. 
При этом ученые справедливо считают, что дан-
ное определение подходит лишь для целей при-
менения этого закона, что не позволяет считать 
его всеобъемлющим или «общим»15.

Контроль в области саморегулирования, или, 
точнее, самоконтроль, всегда был присущ по-
добной деятельности. Ученые также использу-
ют понятие «внутренний хозяйственный кон-
троль» как синоним самоконтроля и понима-
ют под ним основанную на принципах и нор-
мах административного права, самостоятельно 
организованную деятельность хозяйствующих 
субъектов, направленную на соблюдение тре-
бований российского законодательства в сфере 
деятельности предпринимателя, профилакти-
ку и предупреждение нарушений обязательных 
требований16. При этом ими дифференцируют-
ся самоконтроль и общественный контроль на-
ряду с государственным контролем (надзором) 
и муниципальным контролем в современной 
системе контрольно-надзорной деятельности в 
Российской Федерации17. Полагаем, что в дан-
ном случае имеет место широкий подход к по-
зиционированию публичного контроля, вклю-
чающего не только контроль органов публич-
ной власти, но и общественный контроль, а так-
же самоконтроль.

Отдельным и относительно новым аспек-
том саморегулирования может выступать вза-
имодействие в рамках триады: хозяйствующие 
субъекты (бизнес), их профессиональные объе-
динения (саморегулируемые организации) и ор-
ганы публичной власти. Ученые в связи с этим 

14 О саморегулируемых организациях : федер. закон 
от 1 декабря 2007  г. № 315-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 49. 
Ст. 6076.

15 См.: Петров Д. А. Указ. соч. С. 40.
16 См.: Кобзарь-Фролова М. Н. Внутренний контроль 

(самоконтроль) как основной вид контроля деятельно-
сти хозяйствующих субъектов // Вестник Нижегород. ун-
та им. Н. И. Лобачевского. 2020. № 2. С. 145–146.

17 См.: Там же. С. 143.
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говорят о такой форме саморегуляции, как пра-
воприменительные соглашения и иные акты в 
рамках так называемого «мягкого» права (при-
менительно, например, к взаимодействию меж-
ду налоговой администрацией и транснацио-
нальными корпорациями)18.

Исследование данного аспекта представля-
ется достаточно распространенным в зарубеж-
ной научной литературе, посвященной саморе-
гулированию в экономике. Так, ученые говорят 
о новом регулировании и саморегулировании 
(new regulation and self-regulation) в определен-
ном секторе экономики совместного использо-
вания, связанном с действиями метаорганиза-
ции, или платформы. По сути, речь идет о сво-
его рода гибридном подходе к управлению в 
конкретной сфере, сочетающем «мягкое» меж-
ведомственное регулирование, саморегулирова-
ние посредством процесса «частичной метаор-
ганизации» и прямое участие гражданского об-
щества19. Большинство ученых признают отрас-
левой характер саморегулирования. Более того, 
полагаем, что уровень потенциальной саморе-
гуляции, соотношение государственного регули-
рования и саморегулирования обусловлены пре-
жде всего спецификой сферы управленческого 
воздействия. В сферах экономики, обеспечива-
ющих оборону страны и безопасность, возмож-
ность использования саморегулирования ми-
нимальна; в областях, реализующих в большей 
мере свободу конкуренции, предприниматель-
ства, экономической самостоятельности, допу-
стимые пределы саморегулирования шире.

Большая часть саморегулирования на уровне 
отрасли происходит через «метаорганизации», 
т. е. организации организаций. Последняя рас-
сматривается учеными в качестве платформы. 
При этом одни авторы ратуют за сильную нор-
мативно-правовую базу, иными словами, го-
сударственное регулирование, и полагают, что 
платформы слишком зачаточны для саморегу-
лирования20, другие же утверждают, что только 
саморегулирование экономических субъектов 

18 См.: Демин А. В. Принцип определенности нало-
гообложения : монография. М., 2015. 368 с.

19 См.: Berkowitz H., Souchaud A. (Self-)Regulation of Sharing 
Economy Platforms Through Partial Meta-organizing //
J Bus Ethics. 2019. № 159. Р. 961–976.

20 См.: Chaffee E. C., & Rapp G. C. Regulating online peer-
to-peer lending in the aftermath of Dodd-Frank // Search of 
an evolving regulatory regime for an evolving industry. Wash. 
& Lee L. Rev. 2012. No. 69 (2). P. 485–533.

может позволить экономике внедрять иннова-
ции и успешно развиваться21.

Подобные споры об эффективности само-
регулирования в отдельных секторах эконо-
мики имеют место и в отечественной практи-
ке, в частности, применительно к строительной 
отрасли22. Кроме того, наблюдаются попытки 
внедрить саморегулирование в определенные 
сферы, к примеру, в деятельность таможенных 
представителей, которая ранее (до 2004 г.) ли-
цензировалась, а в настоящее время государ-
ством используется реестровая система для вы-
дачи разрешений на занятие ею (Федеральная 
таможенная служба ведет реестр таможенных 
представителей). При этом на протяжении по-
следних лет активно обсуждается вопрос о пе-
реводе данной деятельности на саморегулиро-
вание23. Заметим, что в конкретном случае мы 
видим определенную условность разграниче-
ния предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности с точки зрения саморегу-
лирования: деятельность в сфере таможенно-
го дела может рассматриваться одновремен-
но и как предпринимательская (юридические 
лица), и как профессиональная (профессио-
нальные участники рынка околотаможенных 
услуг). Полагаем, что необходимо тщательно 
изучить возможности саморегулирования в 
данной сфере с учетом обеспечения в ее рам-
ках обороны страны и национальной безопас-
ности. Это следует сделать в целях минимиза-
ции потенциальных рисков, которые могут воз-
никнуть в сфере внешней торговли в условиях 
современных угроз. Пользуясь терминологий 
Ю. М. Козлова, отметим, что в данном случае не 
должно иметь место «удовлетворение адресных 
притязаний (протекционизм)», которое вносит 
элементы дисбаланса  в систему государствен-
ного управления24.

21 См.: Cohen M. & Sundararajan A. Self-regulation and 
innovation in the peer-to-peer sharing economy // University 
of Chicago Law Review Dialogue. 2015. No. 82 (1). Р. 116–
133.

22 Достоинства и недостатки саморегулирования. 
Комплекс градостроительной политики и строительства 
города Москвы. URL: https://stroi.mos.ru/sro/o-sro/
dostoinstva-i-nedostatki-samoregulirovaniya (дата обра-
щения: 03.03.2023).

23 СРО «Национальное объединение таможенных 
представителей». URL: https://www.vneshtrans.com/ru/
sro-nacionalnoe-obedinenie-tamozhennyh-predstaviteley 
(дата обращения: 03.03.2023).

24 См.: Алехин А. М., Козлов Ю. М. Указ. соч. С. 211.
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Безусловно, необходимо развивать творче-
ское и позитивное начало института саморегу-
лирования в экономике. Оно представляет собой 
систему управления общественными делами, 
построенную на принципах самоорганизации 
и самодеятельности. Элементы саморегулирова-
ния в «подготовленных» для них сферах эконо-
мики призваны усилить их, повысить активность 
функционирующих в них субъектов, эффектив-
ность сектора в целом. Более того, специалисты 
связывают с механизмами саморегулирования 
новое понимание публичности в общественных 
отношениях. Так, Г. А. Тосунян говорит о новой 
публичности банковского саморегулирования25. 
Речь здесь идет, на наш взгляд, о более широкой 
трактовке публичности, раздвигающей пределы 
ее понимания от исключительно государствен-
ного. При анализе отраслевого саморегулиро-
вания в современной экономике ученые при-
ходят к выводу, что платформа (саморегулиру-
емая организация) выступает носителем (своего 
рода авангардом) интересов соответствующего 
бизнеса (профессиональной деятельности), со-
вместно создает новую нормативную базу в со-
трудничестве с регулирующими органами и даже 
повышает доверие к ним26. Данное понимание 
близко широкому использованию понятия пу-
бличной власти во всех ее проявлениях (государ-
ственная власть, общественная власть, местное 
самоуправление – муниципальная власть27), со-
относится с ним. Вместе с тем подобная позиция 
делает актуальным другой вопрос: о соотноше-
нии общественного контроля и самоконтроля. 

Организация-платформа (метаорганиза-
ция) разрабатывает определенные процедур-
ные правила, стандарты соответствующей де-
ятельности, обеспечивает административное 
взаимодействие как внутри саморегулируемой 
организации, так и во взаимодействии с орга-
нами публичной власти. Государство передает 
данной платформе ряд своих управленческих 
полномочий, прежде всего полномочия регуля-
тора и контролера, получая в ответ оптималь-
ное и оперативное управление в определенной 
сфере, управление «изнутри», самоуправление. 
При этом административные процедуры регу-

25 См.: Тосунян Г. А. Банковское саморегулирование : 
монография. М., 2006. С. 21.

26 См.: Berkowitz H., Souchaud A. Op. cit.
27 См.: Авакьян С. А. Представительство в конститу-

ционном праве : вопросы теории и практики : моногра-
фия. М., 2022. 484 с.

ляции и контроля не только трансформируются 
в части формальной, но и в итоге генерируются 
на основе инициативы самих субъектов управ-
ляемой сферы.

Таким образом, в различные периоды го-
сударственного строительства внимание к ин-
ституту саморегулирования менялось. В совре-
менном понимании саморегулирование в эко-
номике выступает составляющей частью адми-
нистративно-правового регулирования эконо-
мических отношений, отличающейся опреде-
ленной самостоятельностью субъектов в само-
регулируемой сфере общественных отношений. 
Подобная самостоятельность выражается в раз-
работке правил и стандартов в соответствую-
щей сфере, а также осуществлении контроля за 
их соблюдением. Таким образом, саморегулиро-
вание в экономике имеет отраслевой характер и 
сопровождается контролем, по сути – самокон-
тролем. Самоконтроль выступает обязательным 
условием саморегулирования и в определенной 
степени может выступать элементом публично-
го контроля в экономике в его широком пони-
мании. С этой точки зрения использование ме-
ханизмов саморегуляции позволяет говорить о 
новом, более расширенном позиционировании 
публичности.

Безусловно, главная ценность саморегулиро-
вания в том, что оно способно обеспечить само-
стоятельность и инициативность лиц, участвую-
щих в экономическом взаимодействии. Следует 
согласиться с мнением о том, что в качестве ос-
новной здесь выступает необходимость обеспе-
чить реализацию национальной цели – саморе-
ализацию человека как в индивидуальном пла-
не, так и в рамках сообществ, в которых он жи-
вет и трудится. В этом смысле саморегулирова-
ние использует такие инструменты управления, 
как уровень компетенции, процедуры взаимоот-
ношений, принятие решений, ответственность28. 
Институт саморегулирования в экономике по-
зволяет повысить творческую активность, регу-
лятивную и иную инициативу, позитивную от-
ветственность участников отношений в саморе-
гулируемой сфере и, соответственно, увеличить 
эффективность ее функционирования в задан-
ном публичной властью направлении.

28 См.: Тихомиров Ю. А. Динамика управления в со-
временном обществе // Журнал российского права. 2021. 
Т. 25, № 11. С. 12.
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ПОНЯТИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

А. В. Корепина
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

THE CONCEPT OF EXPERTISE 
IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE

A. V. Korepina
Northwestern Institute (Branch) of the Kutafi n Moscow State Law University (MSAL)

Аннотация: отражены результаты системного анализа нормативных правовых актов, закре-
пляющих понятия экспертиз, организация и проведение которых возложены на органы ис-
полнительной власти. Обозначена проблема отсутствия унификации юридической термино-
логии по данному вопросу. Обзор научной литературы и собственные выводы автора позво-
лили сформулировать основу построения понятия «экспертиза в сфере государственного 
управления».
Ключевые слова: государственное управление, орган исполнительной власти, полномочие по 
организации и проведению экспертизы, экспертная деятельность, экспертиза, государствен-
но-управленческое решение. 

Abstract: the article refl ects the results of a systematic analysis of the normative legal acts that enshrine 
the concept of expertise, the organization and conduct of which is entrusted to the bodies of executive 
power. The problem of lack of unifi cation of legal terminology on this issue is outlined. Review of the 
scientifi c literature and the author's own conclusions allowed to formulate the basis for the construction 
of the concept of «expertise in the sphere of public administration».
Key words: public administration, executive authority, power to organize and conduct expertise, expert 
activity, expertise, public administration decision. 
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 На сегодняшний день общего понятия «экс-
пертиза» в национальном законодательстве не 
сформулировано.  Ориентиром для определения 
дефиниций в области государственной эксперт-
ной деятельности служит Федеральный закон от 
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», в котором под судебной экспер-
тизой понимается «предусмотренное законо-
дательством Российской Федерации о судопро-
изводстве процессуальное действие, включаю-
щее в себя проведение исследований и дачу за-
ключения экспертом по вопросам, требующим 
специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла»1. Специфика судебной 
экспертизы обусловлена характером процессу-
альной деятельности, в рамках которой она про-
водится – это судопроизводство, а также ее целе-
вым предназначением – получение доказатель-
ственной информации2. Правовое регулирова-
ние порядка назначения судом экспертизы явля-
ется предметом регулирования норм процессу-
альных отраслей российской правовой системы.

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 23. 
Ст. 2291.

2 См.: Бринев К. И. Судебная лингвистическая экс-
пертиза  : методология и методика  : монография. М., 
2020. С. 52–53 ; Аюпов А. Д. Назначение судебной экс-
пертизы в арбитражном процессе и оценка ее результа-
тов // Актуальные проблемы российского права. 2022. 
Т. 17, № 11 (144). С. 153.
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Для иных видов экспертиз, порядок органи-
зации и проведения которых регламентирован 
правовыми нормами, единых базовых начал не 
создано. Имеются международные положения, 
направленные на регулирование отношений, 
возникающих в связи с назначением и проведе-
нием экспертизы проектов решений, принима-
емых государственными органами. Они закре-
плены в Модельном законе о государственной 
экспертизе, в котором государственная экспер-
тиза понимается как «деятельность уполномо-
ченных организаций (экспертных организаций) 
и физических лиц (экспертов), осуществляемая 
по государственному заказу на договорной ос-
нове и связанная с проведением исследований, 
изучением, оценкой определенного объекта 
(предмета экспертизы), а также с подготовкой и 
оформлением выводов, рекомендаций (эксперт-
ных заключений) по предмету экспертизы»3. 
Вместе с тем указанное определение не импле-
ментировано в национальное законодательство. 

Применение экспертиз в сфере государ-
ственного управления связано с реализацией ор-
ганами исполнительной власти полномочий по 
ее организации, результатом которой является 
принятие государственно-управленческих ре-
шений в различных сферах и отраслях. Несмотря 
на широкое использование термина «эксперти-
за» в законодательстве, регламентирующем от-
ношения, возникающие при реализации тако-
го рода полномочий, в  понятийном аппарате 
не прослеживается единой системной основы. 
Определения содержатся в нормативных право-
вых актах разной юридической силы, в том чис-
ле методического характера4. Их анализ показал, 
насколько разнообразны формулировки основы 
построения дефинитивных правовых конструк-
ций изучаемого нами термина.  Приходится кон-
статировать, что многие определения понятия 
«экспертиза» являются пробельными. 

3 Модельный закон о государственной экспертизе : 
принят в г. Санкт-Петербурге 7 декабря 2002  г. поста-
новлением 20-7 на 20-м пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблеи государств – участников 
СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская 
Ассамблея государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств. 2003. № 30 (ч. 1). С. 296–317. 

4 См., например: МУ 64-02-002-2002. Организация и 
порядок проведения метрологической экспертизы нор-
мативной документации. Методические указания : при-
няты и введены в действие распоряжением Мин-
промнауки России от 15 апреля 2003 г. № Р-18. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Так, в ст. 21 Федерального закона от 18 июля 
1999  г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» 
под государственной экспертизой понимается 
«анализ документов и информации, имеющих 
отношение к внешнеэкономической сделке»5. 
Вместе с тем понятно, что выделение свойств и 
изучение содержания документов и информа-
ции, представленных на экспертизу участника-
ми внешнеэкономической деятельности, недо-
статочно. Необходима их оценка экспертом с це-
лью определения соответствия внешнеэкономи-
ческой сделки международным обязательствам 
Российской Федерации, государственным инте-
ресам и требованиям экологической безопасно-
сти. В этой связи более логичным представля-
ется положение п. 8 постановления Правитель-
ства РФ от 16 апреля 2001 г. № 294 «Об утверж-
дении Правил проведения государственной экс-
пертизы внешнеэкономических сделок с товара-
ми, информацией, работами, услугами и резуль-
татами интеллектуальной деятельности (пра-
вами на них), в отношении которых установлен 
экспортный контроль»6, в котором полномочия 
эксперта определяются через осуществление 
анализа и оценки внешнеэкономической сделки. 

Обратная ситуация имеет место быть в п. 2 
приказа Минфина России от 5 августа 2015  г. 
№ 122н «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы применимости документов, содер-
жащих международные стандарты аудита, на 
территории Российской Федерации», опреде-
ляющего экспертизу как «оценку соответствия 
документов, содержащих международные стан-
дарты аудита, основам регулирования аудитор-
ской деятельности»7. Однако определение экс-
пертом соблюдения требований, установлен-
ных Федеральным законом от 30 января 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»8, не-
возможно без первоначального анализа пред-
ставляемых на экспертизу документов.

Не вполне корректным выглядит и термин 
«изучение» в определении содержания экспер-
тизы. В частности, экспертиза ценности доку-
ментов в ст. 3 Федерального закона от 22 ок-

5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 30. 
Ст. 3774.

6 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 17. 
Ст. 1713.

7 Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти. 2016. № 2.

8 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 1. 
Ст. 15.
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тября 2004  г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» формулируется как «из-
учение документов на основании критериев их 
ценности»9. Вместе с тем результатом действий 
человека по изучению чего-либо является лишь 
освоение, получение информации об объек-
те исследования, в данном случае той, которая 
составляет содержание архивных документов. 
Определение же сроков хранения документов, 
их отбор для включения в состав Архивного фон-
да Российской Федерации, возможно только по-
средством анализа и оценки архивной ценности 
документов экспертом. 

Спорным можно признать и используемые 
в нормативных правовых актах для определе-
ния некоторых видов экспертиз словосочетания 
«определение соответствия» и «установление со-
ответствия». Так, в ст. 1 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» 
экспертиза промышленной безопасности форму-
лируется как «определение соответствия объек-
тов экспертизы промышленной безопасности, 
предъявляемым к ним требованиям промыш-
ленной безопасности»10. Под экологической экс-
пертизой в ст. 1 Федерального закона от 23 ноя-
бря 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» понимается «установление соответствия 
документов и (или) документации, обосновыва-
ющих намечаемую в связи с реализацией объек-
та экологической экспертизы хозяйственную и 
иную деятельность, экологическим требовани-
ям, установленным техническими регламентами 
и законодательством в области охраны окружа-
ющей среды, в целях предотвращения негатив-
ного воздействия такой деятельности на окружа-
ющую среду»11. На наш взгляд, словосочетания 
«определение соответствия» и «установление со-
ответствия» указывают не на действия эксперта, 
связанные с его познавательной активностью, а 
на задачи (определение, установление) и пред-
мет экспертизы («соответствие»), на который на-
правлено экспертное исследование. 

Отдельные правовые акты содержание экс-
пертизы определяют через понятие «провер-
ка». Например, формальная экспертиза по за-

9 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 43. 
Ст. 4169. 

10 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30. 
Ст. 3588.

11 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48. 
Ст. 4556. 

явке на изобретение рассматривается как про-
цесс проверки федеральным органом исполни-
тельной власти по интеллектуальной собствен-
ности наличия документов, предусмотренных 
п. 2 ст. 1375 Гражданского кодекса Российской 
Федерации12, их соответствие установленным 
требованиям. Специальная экспертиза пред-
приятий, учреждений и организаций по прове-
дению работ, связанных с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, 
созданием средств защиты информации, а так-
же с осуществлением мероприятий и (или) ока-
занием услуг по защите государственной тайны, 
определяется через проверку выполнения требо-
ваний нормативно-методических документов 
по режиму секретности, противодействию ино-
странным техническим разведкам и защите ин-
формации от утечки по техническим каналам, а 
также соблюдения других условий, необходимых 
для получения лицензии13. 

С одной стороны, такая позиция отража-
ет характер экспертной деятельности, обуслов-
ленный ее ключевыми задачами, связанными с 
обеспечением интересов личности, общества и 
государства, а также законности и объективно-
сти принятия государственно-управленческих 
решений14. Направленность на недопущение 
нарушений установленных правил поведения 
и защиты интересов участников правоотноше-
ний в литературе отмечается в качестве одной 
из главных сущностных характеристик всех ви-
дов и форм экспертиз в правовой (управленче-
ской) системе15. 

С другой стороны, использование слова 
«проверка» для определения понятия «экспер-

12 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

13 О лицензировании деятельности предприятий, уч-
реждений и организаций по проведению работ, связан-
ных с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, созданием средств защиты информа-
ции, а также с осуществлением мероприятий и (или) ока-
занием услуг по защите государственной тайны : поста-
новление Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 17. 
Ст. 1540.

14 Корепина А. В. Задачи экспертной деятельности в 
сфере государственного управления : категориальный 
анализ // Общество: политика, экономика, право. 2023. 
№ 3 (116). С. 91–92. 

15 См.: Васильев Ф. П. Административное регламен-
тирование деятельности МВД России : учеб. пособие : в 
7 т. Т. 1. Административный регламент в государствен-
ном управлении / предисл. А. М. Кононова. М., 2011. С. 72.
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тиза» в настоящее время не соответствует нор-
мативной действительности. В процессе рефор-
мирования контрольно-надзорной деятельно-
сти в Российской Федерации, результаты кото-
рого нашли отражение в законодательстве, по 
данному вопросу была внесена определенная 
ясность. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»16 разграничил понятия «провер-
ка» и «экспертиза». Под первой понимается вид 
контрольно-надзорного мероприятия; под вто-
рой – контрольно-надзорное действие, которое 
может совершаться в рамках первой. Как видим, 
не проверка определяет содержание экспертизы, 
а экспертиза может быть содержанием проверки. 
В федеральном законе экспертиза определяется 
как «проведение исследований по вопросам, раз-
решение которых требует специальных знаний 
в различных областях науки, техники, искусства 
или ремесла и которые поставлены перед экс-
пертом или экспертной организацией инспек-
тором в рамках контрольного (надзорного) ме-
роприятия в целях оценки соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований»17. 

Таким образом, проведенный нами анализ и 
релевантная выборка, сформулированных в зако-
нодательстве дефиниций понятия «экспертиза», 
свидетельствуют об отсутствии унификации тер-
минологии исследуемой темы. Устранение дан-
ной проблемы видится в теоретическом обосно-
вании необходимости единого подхода в данном 
вопросе. Такая идея представляется важной. Ее 
реализация, по нашему мнению, позволит обо-
значить суть понятия «экспертиза» в сфере го-
сударственного управления. Теоретическое обо-
снование, в свою очередь, послужит подспорьем 
регуляторам в определении законных пределов 
осуществления юридически значимых действий в 
рамках реализации данного правового института.

Для этого обратимся к литературе, посвя-
щенной исследованию института экспертизы 
в различных областях знаний. Обзор научных 
источников по теме показал, что большинство 
авторов познавательную часть экспертизы опре-
деляют через термин «исследование». 

Так, А. В. Еленский в своих рассуждениях  о 
сущности политической экспертизы опирает-
ся на понимание экспертизы как «процесса ис-

16 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. 
№ 31 (ч. 1). Ст. 5007. 

17 Там же.

следования и оценки какого-либо вопроса, тре-
бующего специальных знаний, с целью получе-
ния необходимой достоверной информации для 
формирования мотивированного и профессио-
нального заключения (положительного или от-
рицательного), выработки рекомендаций для 
принятий квалифицированно обоснованного 
управленческого решения»18.

В медицине экспертиза рассматривается как 
«исследование объекта, проводимое сведущим 
лицом (экспертом), обладающим специальны-
ми (профессиональными) знаниями, с приме-
нением специальных методов, имеющее целью 
получение нового знания об объекте, которое 
оформляется в виде мотивированного заключе-
ния»19, как «применение специальных знаний не 
в любой форме, а только в виде исследования, т. е. 
практического познания конкретных фактов, яв-
лений с использованием положений науки, на-
учных средств и методов, по научно разработан-
ной и практически апробированной методике»20. 

В педагогике изучение вопросов эксперти-
зы связано с определением ее как исследова-
ния, связанного «с разрешением с помощью све-
дущих людей (ученых) определенного вопроса, 
требующего от эксперта специализированных 
знаний»21. В частности, Т. Г. Новикова под экспер-
тизой инновационной деятельности понимает 
«исследование, направленное на выявление уров-
ня ее развития и имеющее своим результатом 
описание способов реализации этой деятель-
ности с точки зрения сохранения уникальности 
и специфичности, а также предложений по кор-
ректировке этих способов в направлении разви-
тия практики образования»22, Е. В. Киселева пе-

18 Еленский А. В. Политическая экспертиза : генезис, 
понятие и когнитивные возможности // Вопросы фило-
софии. 2011. № 2. С. 58.

19 Михайлов С. М., Карачевцева М. А., Кечаева Н. В., 
Соколова О. П. Экспертиза качества медицинской помо-
щи как составная часть оценки качества во фтизиатрии // 
Медицинский альянс. 2015. № 3. С. 35. 

20 Анализ результатов тематических экспертиз и 
управленческих решений по улучшению качества амбу-
латорной медицинской помощи (опыт г. Санкт-Петер-
бурга) / М. А. Карачевцева, С. М. Михайлов, А. В. Пахомов 
[и др.] // Менеджмент качества в сфере здравоохранения 
и социального развития. 2012. № 4 (14). С. 7.

21 Гладкая И. В. Становление профессиональной экс-
пертной деятельности в системе высшего образования. 
М., 2018. С. 16.

22 Новикова Т. Г. Теоретические основы экспертизы 
инновационной деятельности в образовании : автореф. 
дис. … д-ра пед. наук. М., 2006. С. 10.
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дагогическую экспертизу процесса воспитания 
рассматривает как «его многомерное и разноу-
ровневое исследование специалистами в сфере 
воспитания, включающее проблемно-оценоч-
ный, ресурсный и прогностический анализ для 
получения экспертного суждения об объекте экс-
пертизы с целью совершенствования процесса 
воспитания в интересах развития личности»23.

В экономике также присутствует исследо-
вательский аспект в формулировании понятия 
«экспертизы». Так, В. В. Шадрин суть бухгалтер-
ской экспертизы определяет через «проведе-
ние сведущим лицом (экспертом в области бух-
галтерского учета) специального исследования»24. 
В. И. Клисторин экспертизу экономических реше-
ний органов исполнительной власти рассматри-
вает как «исследование и оценку качества доку-
мента, подготовленного аппаратом органа ис-
полнительной власти или сторонней организа-
цией по заданию органа власти»25. 

Отметим, что и в юриспруденции превали-
рует научный подход к определению экспертизы 
как исследования. Под экспертизой понимается 
«изучение специалистом (экспертом) или груп-
пой специалистов вопросов, правильное реше-
ние которых требует профессиональных иссле-
дований в той или иной сфере»26, «комплексное 
исследование какого-либо вопроса (проблемы, 
процесса или явления), требующее специальных 
знаний и умений, с представлением обоснован-
ного мотивированного заключения, возможно, с 
элементами рекомендаций»27, «проводимое об-
ладающим специальными познаниями специ-
алистом (экспертом), закрепленное в процес-
суальном порядке исследование, имеющее це-
лью установление необходимой информации 
об обстоятельствах, существенных для приня-
тия уполномоченными субъектами качествен-
ного и эффективного нормативного правового 

23 Киселева Е. В. Педагогическая экспертиза процес-
са воспитания в образовательной организации : авто-
реф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2020. С. 16.

24 Шадрин В. В. Методология и организация бухгал-
терской экспертизы  : автореф. дис. … д-ра экон. наук. 
Саратов, 2006. С. 15.

25 Клисторин В. И. Экспертиза экономических ре-
шений органов исполнительной власти // ЭКО. 2009. 
№ 11. С. 41.

26 Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. 3-е 
изд., доп. и перераб. М., 1995. С. 500.

27 Технология законотворчества (опыт г. Санкт-Петер-
бурга) / С. А. Лаптев, И. П. Михайлов, А. С. Музыченко 
[и др.] ; под ред. И. П. Михайлова. СПб., 2006. С. 54.

акта»28, «осуществляемое сведущими лицами и 
основанное на применении специальных позна-
ний исследование, выполненное по поручению 
надлежащим образом уполномоченных лиц и 
в соответствии с установленной процедурой в 
целях выяснения обстоятельств, существенных 
для принятия правовых и управленческих реше-
ний»29, «прикладное исследование данного рода 
объектов и производится в соответствии с пра-
вилами, определяемыми спецификой ее пред-
мета и кругом необходимых для производства 
экспертизы сведений из конкретных областей 
науки и техники»30 и т. д.

Список приведенных понятий, безусловно, 
не является исчерпывающим. Но в совокупно-
сти они дают нам общее представление о при-
оритетном подходе к определению содержания 
познавательной деятельности как исследования. 
Он является научным обоснованием того, что и 
в перечне сформулированных в законодатель-
стве дефиниций наиболее верным представля-
ется термин «исследование». В отдельных нор-
мативных актах используется именно он. Так, 
в ст. 388 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза таможенная эксперти-
за определяется как «исследования и испытания, 
проводимые таможенными экспертами (экспер-
тами) с использованием специальных и (или) на-
учных знаний для решения задач, возложенных 
на таможенные органы»31. В ст. 58 Федерального 
закона от 21 ноября 2011  г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» под медицинской экспертизой по-
нимается «проводимое в установленном поряд-
ке исследование, направленное на установление 
состояния здоровья гражданина, в целях опре-
деления его способности осуществлять трудовую 
или иную деятельность, а также установления 
причинно-следственной связи между воздей-
ствием каких-либо событий, факторов и состоя-

28 Миронов А. Н. Административные процедуры тех-
нологии подготовки нормативных правовых актов фе-
деральными органами исполнительной власти : моно-
графия. Владимир, 2012. С. 168–169.

29 Колдин В. Я., Смирнова С. А. Экспертиза в управле-
нии и праве // Теория и практика судебной экспертизы. 
М., 2012. № 1 (25). С. 27. 

30 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в граждан-
ском, арбитражном, административном и уголовном 
процессе : монография. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2022. 
С. 23.

31 Официальный сайт Евразийского экономическо-
го союза.  URL: http://www.eaeunion.org/
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нием здоровья гражданина»32. Экспертиза куль-
турных ценностей рассматривается в ст. 5 Закона 
РФ от 15 апреля 1993  г. № 4804-1 «О вывозе и 
ввозе культурных ценностей» как «исследование 
движимых предметов, проводимое эксперта-
ми по культурным ценностям, аттестованными 
уполномоченным органом в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, 
в том числе в целях подтверждения отнесения 
исследуемых движимых предметов к культур-
ным ценностям»33. Этнологическая экспертиза, 
согласно ст. 1 Федерального закона от 30 апреля 
1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации», 
представляет собой «научное исследование вли-
яния изменений исконной среды обитания ма-
лочисленных народов и социально-культурной 
ситуации на развитие этноса»34.

Обоснованием представленной позиции яв-
ляется этимология термина «исследование». 
Обращение к толковым словарям, описывающим 
значение слов, которые используются в норма-
тивных правовых актах для определения поня-
тия «экспертиза», тому подтверждение. Их изуче-
ние позволило нам сделать два основных вывода:

1) исследование рассматривается как вид по-
знавательной деятельности;

2) термины «анализ», «изучение», «оцен-
ка», «установление/определение соответствия» 
в словарях определяются либо в качестве сино-
нимов термину «исследование», либо как мето-
ды, используемые исследователем35. 

Исходя из этого, мы склоняемся к общему 
подходу в определении экспертизы, т. е. пони-
манию ее как исследования с выделением в его 
структуре основных методов познавательной де-
ятельности. В э том контексте экспертизу в сфе-
ре государственного управления следует рассма-
тривать как организуемую в рамках реализации 
возложенных на органы исполнительной власти 
полномочий, деятельность экспертов по прове-

32 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 
№ 48. Ст. 6724. 

33 Рос. газета. 1993. № 92.
34 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. 

№ 18. Ст. 2208. 
35 Первый толковый БЭС. СПб. ; М., 2006. С. 83  ; 

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка : 80000 слов и фразеологических выражений. 4-е 
изд., доп. М., 2003. С. 24, 243 ; Большая экономическая 
энциклопедия. М., 2007. С. 24 ; Толковый словарь русско-
го языка / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. Стб. 36, 
1184, 1250.

дению исследований, осуществляемых посред-
ством изучения, анализа, оценки, установления 
(определение) соответствия, результаты кото-
рых являются основанием для принятия госу-
дарственно-управленческих решений.
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СУБЪЕКТЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

С. Н. Зайкова 
Саратовская государственная юридическая академия

SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION 
IN RAILWAY TRANSPORT SECURITY

S. N. Zajkova
Saratov State Law Academy

Аннотация: представлены результаты анализа полномочий субъектов публичного управления 
в области обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном транспорте. Установ-
лено их системное единство на основе общего публичного интереса, имеющихся информаци-
онных связей, последовательной реализации управленческих функций, взаимодействия на всех 
этапах обеспечения транспортной безопасности. Проведена авторская классификация субъектов 
публичного управления по различным критериям, предложены изменения в Федеральный закон 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
Ключевые слова: публичное управление, транспортная отрасль, железнодорожный транспорт, 
транспортная безопасность, антитеррористическая защищенность объектов транспорта.

Abstract: the article presents the results of the analysis of the powers of public administration subjects 
in railway transport security. Having analyzed a common public interest, present information links, 
consistent implementation of managerial functions, and interaction at all stages of providing transport 
security, the author established their systemic unity. The author suggests a classifi cation of public 
administration subjects in different aspects and proposes some amendments to the Federal Law "On 
Railway Transport in the Russian Federation".
Key words: public administration, transport industry, railway transport, transport security, anti-ter-
rorist protection of transport facilities.
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В стратегии национальной безопасности1 
Президентом России поставлены задачи, на-
правленные на достижение целей государствен-
ной и общественной безопасности. Среди них – 
повышение уровня антитеррористической за-
щищенности объектов транспортной инфра-
структуры, к которым относятся в том числе 
объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта (вокзалы, станции, мосты и т. д.) и 

1 О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации  : указ Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 

совершенствование правового регулирования 
обеспечения информационной безопасности2.

События 8 октября 2022 г. на железнодо-
рожных путях Крымского моста3 показали, что 
транспортные объекты продолжают оставаться 
привлекательными для совершения актов про-
тивоправного вмешательства в деятельность 
транспорта, а также что имеются недоработки в 

2 См.: Гриценко В. В. Информационная безопасность 
как способ обеспечения законности в Российской 
Федерации // Общественная безопасность, законность 
и правопорядок в III тысячелетии. 2021. № 7-2. С. 46–52.

3 На Крымском мосту произошел подрыв грузового 
автомобиля. 2022. Новостное агентство ТАСС. URL: 
https://tass.ru/proisshestviya/15992515 (дата обращения: 
03.01.2023).
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действующем государственном механизме, обе-
спечивающем их защищенность. Именно поэто-
му, помимо анализа конкретного случая специ-
алистами правоохранительных органов, требу-
ется проведение научных исследований в ука-
занной области, оценка правовой регламента-
ции обеспечения транспортной безопасности, 
определение потребности в систематизации де-
ятельности уполномоченных органов публич-
ной власти на основе «принципов правовой го-
сударственности»4.

Федеральным законом «О транспортной без-
опасности»5 регламентируются «наиболее важ-
ные общественные отношения, связанные с 
обеспечением транспортной безопасности, од-
нако закон не единственный регулятор таких 
общественных отношений»6. К подобным регу-
ляторам можно также отнести правовые акты 
Президента России и Правительства России, а 
также правовые акты Министерства транспор-
та Российской Федерации (далее – Минтранс 
России).

Минтранс России7 самостоятельно утверж-
дает:

– в сфере железнодорожного транспорта – 
правила нахождения граждан в зонах повы-
шенной опасности, технической эксплуатации 
железных дорог, порядок расследования транс-
портных происшествий на железнодорожном 
транспорте и др.;

– в области обеспечения транспортной безо-
пасности – правила проведения досмотра, по-
рядки ведения реестра объектов транспортной 
инфраструктуры и разработки планов обеспе-
чения их транспортной безопасности, порядок 
аккредитации юридических лиц в качестве под-
разделений транспортной безопасности и др.

Отдельные решения, принимаемые Мин-
трансом России, требуют предварительно-

4 См.: Старилов Ю. Н. Требования правового госу-
дарства – надлежащая основа для формирования пара-
дигмы российского административного права // Адми-
нистративное право и процесс. 2021. № 2. С. 42–54.

5 О транспортной безопасности : федер. закон от 
9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2007. № 7. Ст. 837.

6 Зиганшин М. М. Правовое регулирование обеспече-
ния транспортной безопасности в деятельности поли-
ции // Российская юстиция. 2017. № 1. С. 14.

7 Об утверждении Положения о Министерстве 
транспорта Российской Федерации  : постановление 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395 // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2004. № 32. Ст. 3342.

го согласования с полномочными органами. 
Например, с Федеральной службой безопасности 
(далее – ФСБ России) и Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации (далее – МВД 
России) подлежит согласованию проект порядка 
получения информации субъектами транспорт-
ной инфраструктуры; с Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации – 
решение по индикатарам риска нарушения обя-
зательных требований в области транспортной 
безопасности.

Угрозы совершения актов незаконного
вмешательства определяются совместно Мин-
трансом России, ФСБ России и МВД России. Их 
приказом утвержден перечень угроз8, которые 
можно классифицировать в зависимости:

– от вида противоправного действия – угроза 
захвата, взрыва, блокирования, хищения;

– от объектов воздействия – угрозы объек-
там или их критическим элементам (конструк-
тивным, техническим или иным, имеющим осо-
бое значение для функционирования объекта).

Определение объектов защиты на желез-
нодорожном транспорте позволяет перейти к 
оценке их уязвимости в соответствии с уста-
новленным порядком9 (далее – Порядок оцен-
ки уязвимости), т. е. к определению степени их 
защищенности. 

Видится, что такая оценка проводится в три 
этапа, каждому из которых присущ набор после-
довательных действий, собственный уполномо-
ченный исполнитель и итоговый документ, от-
ражающий завершение первого этапа и возмож-
ность перехода к следующему.

Первый этап – подготовительный, предусма-
тривающий прохождение аккредитации юри-
дическим лицом и получение им администра-
тивно-правового статуса специализированной 

8 Об утверждении Перечня потенциальных угроз со-
вершения актов незаконного вмешательства в деятель-
ность объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств : приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ 
№ 112, МВД РФ № 134 от 5 марта 2010 г. // Рос. газета. 
2010. 14 апр.

9 О Порядке проведения оценки уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного 
флота, используемых для проводки по морским путям, 
судов, в отношении которых применяются правила тор-
гового мореплавания и требования в области охраны су-
дов и портовых средств, установленные международны-
ми договорами Российской Федерации  : приказ Мин-
транса России от 1 ноября 2021  г. № 370. URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403036997/ (дата 
обращения: 05.01.2023).
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организации. К персоналу таких организаций 
предъявляются требования, установленные для 
сил обеспечения транспортной безопасности в 
части их подготовки10 и аттестации11.

Аккредитацию проводит Федеральное агент-
ство железнодорожного транспорта (далее – 
Росжелдор) в соответствии с административ-
ным регламентом12. Следует отметить, что от-
дельные положения указанного регламента по 
состоянию на 1 января 2023 г. не соответствуют 
утвержденному Правительством РФ порядку13, 
например, в части перечня документов, пред-
ставляемых заявителем для аккредитации, воз-
можности получения документов в электронном 
виде и др. Несмотря на это, регламент продол-
жает действовать до разработки нового админи-
стративного регламента14. Такое положение дел 
требует дополнительного внимания со стороны 
надзорных органов, поскольку административ-
ные регламенты задают «шкалу качества испол-
нения государственных функций»15.

10 Об утверждении Порядка подготовки сил обеспе-
чения транспортной безопасности : приказ Минтранса 
России от 12 июля 2021 г. № 232. URL: https://base.garant.
ru/402839880/ (дата обращения: 05.01.2023).

11 О порядке аттестации сил обеспечения транспорт-
ной безопасности : постановление Правительства РФ от 
26 февраля 2015 г. № 172 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2015. № 10. Ст. 1532.

12 Об утверждении Административного регламен-
та Федерального агентства железнодорожного транспор-
та предоставления государственной услуги по аккреди-
тации юридических лиц для проведения оценки уязви-
мости объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств в установленной сфере деятельности : 
приказ Минтранса России от 6 марта 2013 г. № 72 // Рос. 
газета. 2013. 19 июля.

13 Об утверждении Правил аккредитации юридиче-
ских лиц для проведения оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств : 
постановление Правительства РФ от 31 марта 2009  г. 
№ 289 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. 
№ 14. Ст. 1672.

14 О признании утратившими силу некоторых при-
казов Министерства транспорта Российской Федерации 
предоставления Федеральным агентством железнодо-
рожного транспорта государственных услуг в сфере обе-
спечения транспортной безопасности и изменений к 
ним : приказ Минтранса России от 18 июля 2022 г. № 262. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_428297/ (дата обращения: 07.01.2023).

15 Хасан С. Х. Административные регламенты : по-
нятие и значение в нормативном правовом обеспече-
нии деятельности органов исполнительной власти в 
Российской Федерации // Вестник Воронеж. гос. ун-та. 
Серия : Право. 2022. № 1 (48). С. 138–147. 

Итоговым документом подготовительного 
этапа является свидетельство об аккредитации 
специализированной организации. 

На втором этапе специализированными ор-
ганизациями проводится работа по оценке уяз-
вимости16, завершаемая отчетом.

Третий этап предполагает утверждение 
Росжелдором результатов оценки. Указанная го-
сударственная услуга регламентирована, но ад-
министративный регламент17 требует приведе-
ния в соответствие с Порядком оценки уязвимо-
сти. Завершается проведение оценки уязвимо-
сти решением об утверждении (отказе в утверж-
дении) результатов оценки.

Таким образом, функции, необходимые для 
проведения оценки уязвимости транспортных 
объектов на железнодорожном транспорте, реа-
лизуются не только субъектом публичной власти 
(посредством предоставления государственных 
услуг Росжелдором), но и специализированны-
ми организациями, имеющими особый статус.

Оценка уязвимости транспортных объек-
тов тесно связана с категорированием, задача 
которого заключается в отнесении компетент-
ным органом каждого объекта транспортной 
инфраструктуры, подлежащего категорирова-
нию, к одной из категорий (п. 3 Правил катего-
рирования18). 

 Категорирование осуществляет Росжелдор, 
который проверяет информацию, в том числе 
путем межведомственного взаимодействия с ор-
ганами власти, оценивает ее, принимает реше-
ние о присвоении категории объекту транспорт-
ной инфраструктуры, информирует заявителя. 
Видится, что указанная деятельность по содер-
жанию является государственной услугой и в со-
ответствии с п. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 12 Федерального за-

16 Об утверждении перечня работ, связанных с обе-
спечением транспортной безопасности : распоряжение 
Правительства РФ от 5 ноября 2009 г. № 1653-р // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2009. № 46. Ст. 5516.

17 Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства железнодорожного транспорта 
предоставления государственной услуги по утвержде-
нию результатов оценки уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств в уста-
новленной сфере деятельности  : приказ Минтранса 
России от 9 августа 2012  г. № 292 // Рос. газета. 2012. 
31 окт.

18 Об утверждении Правил категорирования и уста-
новления количества категорий объектов транспортной 
инфраструктуры : постановление Правительства РФ от 
3 октября 2020 г. № 1595 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2020. № 41. Ст. 6437.
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кона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»19 подлежит 
правовой регламентации. Административный 
регламент не разработан.

 Обязательные для исполнения на железно-
дорожном транспорте требования по обеспече-
нию транспортной безопасности разрабатыва-
ются федеральными органами исполнительной 
власти в зависимости от объектов управления. 
При утверждении требований функции субъек-
тов публичного управления распределены сле-
дующим образом: постановление об утвержде-
нии требований принимается Правительством 
РФ, проект постановления разрабатывается 
Минтрансом России, подлежит согласованию 
с ФСБ России и МВД России, а в случае уста-
новления требований к объектам транспорт-
ной инфраструктуры на этапе их строительства 
также с Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Реализация установленных требований за-
висит от трех уровней безопасности, установ-
ленных Правительством России: первый уро-
вень отражает наличие «совокупности вероят-
ных условий и факторов, создающих опасность 
совершения акта незаконного вмешательства в 
деятельность транспортного комплекса»20; вто-
рой – конкретных, а третий – создавших опас-
ность. Первый уровень действует постоянно, 
до введения других уровней. Полномочиями 
по установлению второго и третьего уровней 
наделены:

– в случае угрозы террористического ха-
рактера – руководители или должностные лица 
Федерального оперативного штаба, оператив-
ных штабов в субъектах Российской Федерации21;

– в других случаях – министр внутренних 
дел Российской Федерации, министр транспор-
та Российской Федерации или уполномоченные 
ими должностные лица.

19 Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг : федер. закон от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. № 31. Ст. 4179.

20 Об уровнях безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их 
объявления (установления)  : постановление Пра-
вительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2344 // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2021. № 2 (ч. I). Ст. 396.

21 О мерах по противодействию терроризму  : указ 
Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2006. № 8. Ст. 897.

В феврале 2022 г. приказом министра 
транспорта22 был изменен сроком на 15 суток 
постоянно действующий первый уровень безо-
пасности:

– на второй – на объектах транспортной 
инфраструктуры ряда регионов (Республики 
Крым и г.  Севастополя, Краснодарского края, 
Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской 
и Ростовской областей);

на третий – на участке железнодорожных пу-
тей (транспортный переход через Керченский 
пролив).

Таким образом, полномочиями по разработ-
ке требований по обеспечению транспортной 
безопасности на железнодорожном транспор-
те наделено Правительство России и федераль-
ные органы исполнительной власти (Минтранс 
России, ФСБ России, МВД России, Минстрой 
России). На стадии реализации указанных тре-
бований правом принятия обязательных для ис-
полнения решений об изменении уровней угроз 
безопасности наделены не только Минтранс 
России, МВД России, Федеральный оператив-
ный штаб, но и субъекты публичной власти ре-
гионального уровня (оперативные штабы в субъ-
ектах Российской Федерации).

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 2 Федерального 
закона «О транспортной безопасности» к основ-
ным задачам обеспечения транспортной безо-
пасности относятся разработка и реализация 
мер по исполнению обязательных требований.

Субъекты транспортной инфраструктуры са-
мостоятельно разрабатывают указанные меры и 
оформляют их в виде плана или паспорта обе-
спечения транспортной безопасности. Вид до-
кумента зависит от объекта защиты и предус-
матривает разные административные проце-
дуры по его разработке и утверждению. Так, в 
отношении транспортного средства и не под-
лежащего категорированию объекта транспорт-
ной инфраструктуры паспорт разрабатывается 
субъектом транспортной инфраструктуры с уче-
том самостоятельно проведенного обследования 
указанного объекта (транспортного средства). 
Разработанный паспорт утверждается субъек-
том самостоятельно и направляется в Росжелдор 
в уведомительном порядке. 

22 Об изменении уровня безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры : приказ Министерства 
транспорта РФ от 24 февраля 2022 г. № 59. URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403620666/ (дата 
обращения: 07.01.2023).
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В отношении подлежащего категорирова-
нию объекта транспортной инфраструкту-
ры субъектом разрабатывается план обеспе-
чения транспортной безопасности на осно-
ве проведенной оценки уязвимости объектов. 
Разработанный план направляется в Росжелдор 
для утверждения в соответствии с администра-
тивным регламентом по реализации государ-
ственной услуги23. Анализ указанного админи-
стративного регламента показал, что его отдель-
ные положения не приведены в соответствие с 
изменениями, внесенными в Федеральный за-
кон «О транспортной безопасности» в 2019 г., но 
он продолжает действовать до разработки ново-
го административного регламента.

Таким образом, основным субъектом пуб-
личного управления в области разработки мер 
по исполнению обязательных требований явля-
ется Росжелдор. 

Создание системы профессиональной под-
готовки и аттестации специалистов в области 
обеспечения транспортной безопасности явля-
ется одной из задач государственного управле-
ния в рассматриваемой области. Система долж-
на включать: разработку методики и программ 
профессиональной подготовки, определение 
требований и методов аттестации указанных 
специалистов, создание сети учебных центров 
профессиональной подготовки24.

В административном процессе по обязатель-
ной аттестации на железнодорожном транспор-
те участвуют органы аттестации (Росжелдор, его 
территориальные управления, федеральное го-
сударственное предприятие «Ведомственная ох-
рана железнодорожного транспорта Российской 
Федерации»25 (далее – ФГП)) и аттестующие ор-
ганизации.

23 Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства железнодорожного транспорта 
предоставления государственной услуги по утвержде-
нию планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств в установленной сфере деятельности : при-
каз Минтранса России от 6 марта 2013 г. № 74 // Рос. га-
зета. 2013. 17 июля.

24 См.: Блинов П. Н. Роль учебных центров транспорт-
ной безопасности в вопросе подготовки специалистов 
по транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3-1. С. 96–100.

25 О наделении федерального государственного 
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожно-
го транспорта Российской Федерации» полномочиями 
по аттестации сил обеспечения транспортной безопас-

Аттестующие организации привлекаются 
Росжелдором в случае недостаточной обеспе-
ченности помещениями (средствами, оборудо-
ванием) и кадровым составом, необходимыми 
для проведения аттестации. На ресурсное и ка-
дровое снабжение как организационно-управ-
ленческий фактор обеспечения транспортной 
безопасности не раз обращали внимание уче-
ные26.

Указанные организации подлежат аккре-
дитации, проводимой Росжелдором в соответ-
ствии с административным регламентом27, от-
дельные положения которого не приведены в 
соответствие с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон «О транспортной безопас-
ности» в 2019 г.

Субъектами публичного управления в рас-
сматриваемой области также являются:

– Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, осуществляющие обязательную сер-
тификацию технических средств обеспечения 
транспортной безопасности;

– Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта, осуществляющая федеральный го-
сударственный контроль (надзор) в указанной 
области. 

Функции региональных и муниципальных 
органов публичной власти ограничены кон-
ституционными положениями, которые от-

ности на железнодорожном транспорте и метрополите-
не : приказ Росжелдора от 25 января 2016 г. № 25. URL: 
https://minjust.consultant.ru/documents/18405 (дата об-
ращения: 07.01.2023).

26 Проблемы формирования государственной поли-
тики транспортной безопасности / В.  И. Якунин, 
С. С. Сулакшин, А. В. Головистикова [и др.] ; Центр про-
блемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования. М., 2006. С. 63–64.

27 Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства железнодорожного транспорта 
предоставления государственной услуги по аккредита-
ции юридических лиц для проведения проверки в целях 
принятия органами аттестации решения об аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности, а также 
для обработки персональных данных отдельных катего-
рий лиц, принимаемых на работу, непосредственно свя-
занную с обеспечением транспортной безопасности, или 
осуществляющих такую работу  : приказ Минтранса 
России от 12 марта 2018 г. № 88. URL: https://base.garant.
ru/71956144/ (дата обращения: 07.01.2023).
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носят безопасность, федеральный транспорт 
и пути сообщения к исключительному веде-
нию Российской Федерации (п. «и», «м» ст. 71 
Конституции РФ). Основной функцией для 
них является исполнение законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения 
транспортной безопасности, участие в провер-
ке информации об угрозах транспортным объ-
ектам, реализации планов обеспечения транс-
портной безопасности. 

Подводя итоги проведенному исследованию, 
классифицируем субъекты публичного управле-
ния в области обеспечения транспортной безо-
пасности на железнодорожном транспорте по 
следующим критериям.

1. В зависимости от уровней органов пуб-
личной власти: федеральные органы исполни-
тельной власти, исполнительные органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления.

2. В зависимости от административно-пра-
вового статуса:

2.1. Федеральный уровень:
– министерства, осуществляющие функции 

по принятию нормативных правовых актов 
(Минтранс России, МВД России);

– министерства, осуществляющие согласо-
вание проектов нормативных правовых актов в 
области транспортной безопасности (Минстрой 
России, Минцифры России, министерства в сфе-
ре образования);

– служба, осуществляющая функции по 
принятию нормативных правовых актов (ФСБ 
России);

– служба и ее территориальные органы, осу-
ществляющие функции по контролю и над-
зору в области транспортной безопасности 
(Ространснадзор и его территориальные управ-
ления);

– агентство, его территориальные органы 
и подведомственные предприятия, осущест-
вляющие функции по оказанию государствен-
ных услуг в области транспортной безопасно-
сти (Росжелдор, его территориальные управле-
ния, ФГП);

– координационный орган (Федеральный 
оперативный штаб, созданный в составе Нацио-
нального антитеррористического комитета);

– органы по сертификации – организа-
ции, подведомственные Минтрансу России, 
Минцифры России, осуществляющие обяза-
тельную сертификацию технических средств 

обеспечения транспортной безопасности 
(ФГБУ «Ордена Трудового Красного Знамени 
Российский научно-исследовательский ин-
ститут радио имени М. В. Кривошеева», ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта 
Российской Федерации»).

2.2. Региональный уровень:
– исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие отдельные функции при взаимо-
действии с субъектами публичной власти феде-
рального уровня;

– координационные органы (оператив-
ные штабы, созданные в составе антитерро-
ристических комиссий в субъектах Российской 
Федерации).

2.3. Муниципальный уровень: органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие отдель-
ные функции при взаимодействии с субъектами 
публичной власти федерального и регионально-
го уровней.

3. В зависимости от сферы или отрасли го-
сударственного управления: органы исполни-
тельной власти, осуществляющие государствен-
ное управление в сфере безопасности, инфор-
мационных технологий, образования, в отрас-
ли транспорта.

4. В зависимости от стадий обеспечения 
транспортной безопасности:

4.1. Субъекты публичного управления, осу-
ществляющие деятельность на стадии подго-
товки плана (паспорта) транспортной безо-
пасности, технических средств и сил обеспече-
ния (Росжелдор, его территориальные управле-
ния, федеральное государственное предприя-
тие «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации»).

4.2. Субъекты публичного управления, осу-
ществляющие деятельность на стадии реали-
зации плана (паспорта) транспортной безо-
пасности (Минтранс России, МВД России, 
Федеральный оперативный штаб, созданный в 
составе Национального антитеррористического 
комитета, и региональные оперативные штабы).

4.3. Субъекты публичного управления, осу-
ществляющие деятельность на стадии контроля 
(надзора) исполнения плана (паспорта) транс-
портной безопасности, – Ространснадзор.

Наряду с компетентными органами участие 
в обеспечении транспортной безопасности же-
лезнодорожного транспорта принимают органи-
зации, осуществляющие регулируемые государ-
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ством виды деятельности (оценку уязвимости, 
аттестацию сил обеспечения транспортной без-
опасности, сертификацию технических средств 
обеспечения транспортной безопасности): ак-
кредитованные специализированные органи-
зации, аттестующие организации, испытатель-
ные лаборатории.

Система публичного управления должна 
быть выстроена на основе согласованной де-
ятельности всех субъектов, функции которых 
имеют управленческое содержание и единую 
направленность28.

Учеными отмечалась системность в деятель-
ности органов управления комплексной безо-
пасностью на железнодорожном транспорте, в 
отличие, например, от аналогичной деятельно-
сти субъектов авиационной безопасности29. По 
мнению одних, системность выражается в пред-
принимаемых органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, разно-
образными организациями железнодорожного 
транспорта, юридическими и физическими ли-
цами мерах, направленных на предотвращение 
угроз на транспорте, снижение риска причине-
ния вреда жизни и здоровью, имуществу граждан 
и юридических лиц30. По мнению других, – в ин-
тегрированной системе менеджмента комплекс-
ной безопасности и единой методологической 
основе, используемой участниками системы31.

Проведенный анализ показал наличие си-
стемного единства публичного управления в об-
ласти обеспечения транспортной безопасности 
на железнодорожном транспорте. Его субъекты:

28 См.: Лакаев О. А. Правовое регулирование систе-
мы субъектов публичного управления, обеспечивающих 
административно-правовой режим особых экономиче-
ских зон // Правоприменение.  2022. Т. 6, № 2. С. 138.

29 См.: Зайкова С. Н. Субъекты публичного управле-
ния в области обеспечения авиационной безопасности // 
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия : Право. 2022. 
№ 3 (50). С. 176–189.

30 См.: Чаевич А. В. Деятельность органов государ-
ственной власти и местного самоуправления по обеспе-
чению безопасности на железнодорожном транспорте // 
ГосРег: государственное регулирование общественных 
отношений. 2019. № 4 (30). С. 309–316.

31 См.: Плеханов П. А. Обеспечение комплексной бе-
зопасности на железнодорожном транспорте в контек-
сте стратегического развития // Известия Петерб. ун-та 
путей сообщения. 2020. Т.  17, №  4. С.  552–565  ; 
Гиммельрейх О. В. Особенности поддержания админи-
стративно-правового режима безопасности на железно-
дорожном транспорте // Вестник Академии МВД 
Республики Беларусь. 2016. № 1 (31). С. 5–10.

– объединены единым публичным инте-
ресом – защищенность железнодорожного 
транспорта от противоправных действий;

– осуществляют деятельность на основе по-
рядков, правил и иных нормативных право-
вых актов, образующих систему и составляю-
щих основу для реализации законодательства 
Российской Федерации о транспортной безо-
пасности;

– взаимосвязаны между собой функциональ-
ным содержанием задач обеспечения транс-
портной безопасности, последовательностью 
реализации управленческих функций (установ-
ление угроз, категорирование, оценка уязви-
мости объектов, планирование, контроль (над-
зор) и т. д.);

– взаимодействуют между собой на всех эта-
пах обеспечения безопасности на основе имею-
щихся информационных связей.

Система транспортной безопасности на же-
лезнодорожном транспорте неотделима от сре-
ды и является частью системы более высокого 
уровня32 – комплексной системы безопасности 
на железнодорожном транспорте, включающей 
безопасность движения, пожарную, экологиче-
скую, информационную и иные виды безопас-
ности. 

Учитывая изложенное, видится необходи-
мым закрепление в Федеральном законе «О 
железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» отдельных положений, направлен-
ных на обеспечение транспортной безопасно-
сти. Предлагается п. 2 ст. 4 указанного закона 
дополнить абзацем: «регулирования в области 
железнодорожного транспорта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
транспортной безопасности» и п. 2 ст. 20 – аб-
зацем шестым: «транспортную безопасность». 
Указанные изменения позволят логически свя-
зать деятельность субъектов публичного управ-
ления, осуществляемую на основе законодатель-
ства о железнодорожном транспорте и законода-
тельства в области транспортной безопасности.
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СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

А. Э. Логинова
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет

имени Н. И. Лобачевского

THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE IMPLEMENTED 
IN THE FIELD OF CIRCULATION OF MEDICINES

A. E. Loginova
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

Аннотация: исследуется вопрос о том, какие виды государственной управленческой деятель-
ности составляют систему административных процедур в сфере обращения лекарственных 
средств. Акцентируется внимание на том, что классификация административных процедур как 
таковая не выступает в качестве самоцели, играя вспомогательную роль на пути раскрытия со-
держания административных процедур, реализуемых в обозначенной сфере. Приводятся при-
меры изменений, происходящих в системе соответствующих административных процедур, и 
обозначается желаемый вектор их направленности.
Ключевые слова: лекарственные средства, административные процедуры, лицензионно-раз-
решительная деятельность, государственная регистрация, подзаконное правотворчество, кон-
трольно-надзорная деятельность.

Abstract: the author investigates the question of what types of state management activities constitute 
a system of administrative procedures in the fi eld of circulation of medicines. Attention is focused on 
the fact that the classifi cation of administrative procedures as such does not act as an end in itself, 
playing an auxiliary role in the way of disclosure of the content of administrative procedures imple-
mented in the designated area. Examples of changes occurring in the system of relevant administrative 
procedures are given, and the desired vector of their orientation is indicated.
Key words: medicines, administrative procedures, licensing and permitting activities, state registration, 
subordinate law-making, control and supervisory activities.
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Государственно-управленческая деятель-
ность, в том числе в сфере обращения лекар-
ственных средств, в значительной мере выража-
ется в действиях позитивного характера, охва-
тываемых понятиями «делопроизводство» или 
«порядок». В юридической науке значительное 
распространение получила позиция, соглас-
но которой «установленный административ-
но-процессуальными нормами порядок (пра-
вила) совершения компетентными органами и 
должностными лицами повседневных управлен-
ческих действий позитивного бесконфликтного 
характера в сфере реализации исполнительной 

власти»1  именуется административной про-
цедурой. В развитие данной мысли профессором 
М. А. Лапиной отмечается, что «административ-
ные процедуры регламентируют правотворче-
скую или позитивную правоприменительную, 
неюрисдикционную деятельность органов ис-
полнительной власти»2.

В настоящее время не существует единого 
мнения о том, какие виды деятельности орга-

1 Административные процедуры : монография / отв. 
ред. Л. Л. Попов, С. М. Зубарев. М., 2021. С. 27.

2 Актуальные проблемы административного права 
и административного процесса : сб. науч. трудов / отв. 
ред. М. А. Штатина. М., 2017. С. 169.
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нов исполнительной власти входят в систему 
административных процедур. В значительной 
мере это обусловлено отсутствием легально-
го определения административной процедуры. 
При этом сам термин широко употребляется в 
нормативно-правовых актах. В частности, в аб-
солютн ом большинстве административных ре-
гламентов, распространяющихся на сферу об-
ращения лекарственных средств, упоминает-
ся понятие административной процедуры, под 
которой имеются в виду действия, совершае-
мые в рамках предоставления государственной 
услуги. Например, в административном регла-
менте Росздравнадзора, устанавливающем по-
рядок выдачи разрешения на дистанционную 
продажу лекарственных средств3, администра-
тивными процедурами (действиями) имену-
ются: рассмотрение заявления о выдаче раз-
решения и принятие соответствующего реше-
ния; рассмотрение заявления о переоформле-
нии разрешения и принятие соответствующего 
решения. Аналогично этому в административ-
ном регламенте Минздрава России, посвящен-
ном осуществлению государственной регистра-
ции лекарственных средств, перечень админи-
стративных процедур включает в себя рассмо-
трение нескольких видов заявлений, связанных 
с государственной регистрацией, и принятие по 
ним решений. Помимо того, в качестве состав-
ной части данного перечня выступают:

«отмена государственной регистрации ле-
карственного препарата и исключение лекар-
ственного препарата из государственного рее-
стра лекарственных средств;

исключение фармацевтической субстан-
ции, произведенной для реализации, из госу-
дарственного реестра лекарственных средств;

выдача дубликата регистрационного удо-
стоверения;

исправление допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах»4.

3 Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния по предоставлению государственной услуги по вы-
даче разрешения на осуществление розничной торгов-
ли лекарственными препаратами для медицинского 
применения дистанционным способом  : приказ Рос-
здравнадзора от 4 августа 2021 г. № 7338 // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL http://
www.pravo.gov.ru 

4 Об утверждении Административного регламента 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

В научной литературе такой подход к пони-
манию административных процедур называ-
ют технологическим, обращая внимание на тот 
факт, что он «является преобладающим в ведом-
ственных нормативных актах, постепенно про-
никая в специальную литературу»5.

Обращение лекарственных средств вклю-
чает в себя множество этапов их «жизненного 
цикла» – от разработки до уничтожения, в про-
цессе которых осуществляется большое коли-
чество управленческих действий. На вопрос о 
том, какие из них следует отнести к админи-
стративным процедурам, однозначного отве-
та нет. Н. С. Посулихина, анализируя админи-
стративные процедуры в сфере здравоохране-
ния, придерживается достаточно распростра-
ненной точки зрения, принятой в администра-
тивном праве, и классифицирует их на лицен-
зионно-разрешительные, регистрационные и 
правотворческие6. Представляется, что данный 
подход может иметь место и применительно к 
сфере обращения лекарственных средств, поэ-
тому остановимся именно на этих видах адми-
нистративных процедур.

Ведя речь о лицензионно-разрешительных 
процедурах, осуществляемых в сфере обраще-
ния лекарственных средств, важно определить-
ся с соотношением терминов «лицензия» и «раз-
решение». Анализ положений Федерального за-
кона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности»7 позволяет согласиться с мнением о 
том, что «отсутствие в законодательстве четко 
выраженного разграничения понятий "разреше-
ние" и "лицензия" дает основание лишь для од-
ного вывода: лицензия есть такой же вид разре-
шения, как и другие виды разрешений, поэтому 
нет оснований именовать разрешения лицен-
зиями»8. Содержание Федерального закона «Об 

по предоставлению государственной услуги по государ-
ственной регистрации лекарственных препаратов для 
медицинского применения : приказ Минздрава России 
от 21 сентября 2016  г. № 725н (в ред. от 03.10.2018) // 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL http://www.pravo.gov.ru

5 Давыдов К. В. Административные процедуры : кон-
цепция правового регулирования  : дис. … д-ра юрид. 
наук. Н. Новгород, 2020. С. 47.

6 См.: Административные процедуры... С. 194.
7 О лицензировании отдельных видов деятельности : 

федер. закон от 4 мая 2011  г. №  99-ФЗ (в ред. от 
29.12.2022) // Рос. газета. 2011. № 97.

8 Разрешительная система в Российской Федерации : 
науч.-практ. пособие / Л. Ю. Акимов [и др.]  ; отв. ред. 
А. Ф. Ноздрачев. М., 2018. С. 60.
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обращении лекарственных средств»9 дает воз-
можность заключить, что лицензионно-разре-
шительными процедурами в сфере обращения 
лекарственных средств следует считать: 

1) лицензирование: производства лекарствен-
ных средств; фармацевтической деятельности;

2) получение разрешения: на проведение 
клинического исследования лекарственного 
препарата; на ввод в гражданский оборот серии 
или партии иммунобиологического лекарствен-
ного препарата;

3) сертификацию: фармацевтических работ-
ников; на право ввоза (вывоза) наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, являющихся лекарственными средствами;

4) выдачу заключения: о соответствии произ-
водителей лекарственных средств требованиям 
правил надлежащей производственной практи-
ки; об этической обоснованности возможности 
проведения клинического исследования лекар-
ственного препарата; на ввоз в Россию некото-
рых категорий лекарственных средств;

5) аккредитацию: специалиста, имеющего 
фармацевтическое образование; медицинских 
организаций на право проведения клинических 
исследований лекарственных препаратов;

6) аттестацию: экспертов на право проведе-
ния экспертизы лекарственных средств; упол-
номоченного лица производителя лекарствен-
ных средств;

7) квотирование производства, хранения, 
ввоза (вывоза) наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Отметим, что приведенный перечень не но-
сит закрытый характер, однако, на наш взгляд, 
содержит в себе основные административные 
процедуры, которые имеют наибольшее зна-
чение в рамках сферы обращения лекарствен-
ных средств. 

Государственная регистрация широко ис-
пользуется в регулировании разнообразных 
общественных отношений, однако легаль-
ного определения данного понятия нет. При 
этом согласно ныне утратившему силу прика-
зу Минздравсоцразвития РФ государственная 
регистрация лекарственных средств определя-
лась как «государственная контрольно-надзор-
ная функция, исполняемая Федеральной служ-
бой по надзору в сфере здравоохранения и соци-

9 Об обращении лекарственных средств : федер. за-
кон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (в ред. от 19.12.2022) // 
Рос. газета. 2010. № 78.

ального развития с целью допуска лекарствен-
ных средств к производству, импорту, прода-
же и применению на территории Российской 
Федерации»10. Отнесение государственной ре-
гистрации к контрольно-надзорной функции 
трудно назвать оправданным (несмотря на то 
что данная позиция имеет отклик в научных 
кругах11), поэтому можно лишь положительно 
оценить отказ от такого подхода в действующем 
законодательстве. 

В целом относительно сущности государ-
ственной регистрации в науке нет единого мне-
ния. Например, государственная регистрация 
рассматривается как «одна из самых распро-
страненных форм разрешительной деятельно-
сти государства, применяемая во многих сфе-
рах»12. В то же время существует иная позиция: 
государственной регистрации свойственны не-
которые черты разрешительных процедур, но 
всё же она «в основе своей имеет не разреши-
тельный, а уведомительный характер»13. В свя-
зи с этим регистрационные процедуры рассма-
триваются нами отдельно от лицензионно-раз-
решительных. В анализируемой сфере базовой 
регистрационной процедурой по праву можно 
назвать государственную регистрацию лекар-
ственных средств, осуществление которой игра-
ет огромную роль, являясь, по общему правилу, 
обязательным условием для производства, из-
готовления, хранения, перевозки, ввоза в РФ, 
вывоза из РФ, рекламы, отпуска, реализации, 
передачи, применения лекарственных средств. 
Наряду с ней, имеет место и государственная ре-
гистрация предельных отпускных цен на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, имеющая важное значе-
ние в деле обеспечения доступности лекарствен-
ных препаратов.

Правотворческие процедуры в сфере обра-
щения лекарственных средств подчиняются 

10 Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития по исполнению государ-
ственной функции по государственной регистрации ле-
карственных средств : приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 30 октября 2006 г. № 736 (утратил силу) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. 2006. № 52.

11 См., например: Разрешительная система в Рос-
сийской Федерации… С. 201.

12 Там же. С. 181. 
13 Административные процедуры… С. 58.
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общим правилам подготовки и принятия пра-
вовых актов управления, в том числе прави-
лам о государственной регистрации Минюста 
России и правилам официального опубликова-
ния. Безусловно, основными субъектами подза-
конного правотворчества в исследуемой области 
являются Правительство РФ, Минздрав России и 
Росздравнадзор.

Вместе с тем было бы некорректным утвер-
ждать, что в сфере обращения лекарствен-
ных средств встречаются лишь приведенные 
выше три вида административных процедур. 
Представляется, что в данном ключе нельзя 
обойти стороной государственную контроль-
но-надзорную деятельность, хотя ее не всегда от-
носят к административным процедурам, имея 
в виду отсутствие признака позитивности (бес-
конфликтности) отношений14. Однако в послед-
ние годы государством взят курс на смягчение 
инквизиционного характера государственного 
контроля (надзора), в том числе путем акценти-
рования внимания на профилактике нарушений 
обязательных требований. В связи с этим вне-
дрение ее комплексной модели, как справедли-
во обращают внимание специалисты, «является 
одним из 8 направлений реформы контрольной 
и надзорной деятельности»15. Важно отметить, 
что основная цель проведения контрольно-над-
зорных мероприятий в сфере обращения лекар-
ственных средств – обеспечение их качествен-
ности, эффективности и безопасности, а не при-
влечение субъектов, реализующих деятельность 
в данной сфере, к юридической ответственности.

Конечно, разрешение вопроса о системе ад-
министративных процедур в обозначенной сфе-
ре напрямую зависит от подхода к их классифи-
кации, который может иметь различные вариа-
ции. Но ни одна из них не является самоцелью, 
так как лишь служит раскрытию содержания ад-
министративных процедур в области обращения 
лекарственных средств. В связи с этим, безус-
ловно, необходимо признать, что в систему та-
ких процедур могут включаться и иные управ-

14 См., например: Административные процедуры...
С. 177–178 ; Мартынов А. В. Административный надзор 
в России : теоретические основы построения : моногра-
фия / под ред. Ю. Н. Старилова. М., 2017. С. 159–161.

15 Смирнова Е. Н. Профилактика нарушений обяза-
тельных требований как важнейшее направление дея-
тельности органов исполнительной власти, осуществля-
ющих функции контроля и надзора // Административ-
ное право и процесс. 2018. № 4. С. 47.

ленческие действия позитивного характера (на-
пример, по рассмотрению предложений граждан 
и организаций, предоставлению информации 
о деятельности государственных органов16), но 
они с большой долей вероятности не будут иметь 
принципиального значения для характеристи-
ки системы как таковой.

Стоит заметить, что в настоящее время си-
стема административных процедур, осущест-
вляемых в сфере обращения лекарственных 
средств, претерпевает определенные изменения. 
Так, к 2026  г. будет полностью ликвидирована 
процедура сертификации специалистов, необ-
ходимая для осуществления фармацевтической 
деятельности, с заменой ее на аккредитацию. 

Кроме того, как сообщается в Письме Мин-
здрава России17, на практике более не приме-
няется процедура аккредитации медицинских 
организаций для проведения клинических ис-
следований лекарственных средств в связи с 
отменой постановления Правительства РФ18, 
утверждавшего правила ее проведения. Однако 
продолжает действовать ч. 7 ст. 38 Федерального 
закона «Об обращении лекарственных средств», 
предписывающая обязательность проведения 
данной аккредитации. Для того чтобы разре-
шить данную проблему, Минздравом России еще 
в 2020 г. был подготовлен законопроект, пред-
усматривающий в числе прочего отмену данной 
нормы. Однако в настоящее время он находится 
лишь на этапе публичных обсуждений и на рас-
смотрение в Государственную Думу РФ внесен 
так и не был19. Данная ситуация явно свидетель-

16 См.: Административный процесс : учебник для ба-
калавриата и магистратуры / Н. Г. Салищева [и др.] ; под 
ред. М. А. Штатиной. М., 2017. С. 20.

17 Об отмене аккредитации медицинских организа-
ций на право проведения клинических исследований 
лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния  : письмо Минздрава России от 12 апреля 2022  г. 
№ 25-2/3045274-4400. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

18 Об утверждении Правил аккредитации медицин-
ских организаций на право проведения клинических ис-
следований лекарственных препаратов для медицин-
ского применения : постановление Правительства РФ от 
3 сентября 2010 г. № 683 (в ред. от 04.09.2012) (утратил 
силу) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 37. Ст. 4697.

19 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств» в части приведения 
в соответствие с правом Евразийского экономического 
союза, регулирующим обращение лекарственных средств 
для медицинского применения : проект федер. закона // 
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ствует о существовании правовой неопределен-
ности, вызванной в том числе дефектами в осу-
ществлении административных правотворче-
ских процедур, ведь отмена подзаконного акта, 
принятого для исполнения нормы федерального 
закона, не может быть юридически обоснован-
ной без отмены непосредственно нормы закона. 

В целом за последние годы значительная 
часть подзаконных актов, регулирующих осу-
ществление административных процедур в сфе-
ре обращения лекарственных средств, была не 
просто обновлена, но и заменена новыми актами 
под влиянием ряда факторов (в том числе рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, 
гармонизации законодательства с ЕАЭС, усиле-
ния внешнеэкономического санкционного дав-
ления). Представляется, что главная цель прове-
дения этих и иных реформ в отношении системы 
административных процедур должна состоять в 
обеспечении условий для позитивного развития 
сферы обращения лекарственных средств, кото-
рые будут максимально качественными, эффек-
тивными и безопасными.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

Э. Х. Мамедов
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Российской Федерации

ADMINISTRATIVE LEGAL PERSONALITY OF AN INDIVIDUAL: 
CONCEPT AND CONTENT

E. Kh. Mamedov
Saint-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

Аннотация: на базе изучения понятия «правосубъектность» в теории права рассматривается 
отраслевая принадлежность данной категории и анализируется законодательство Российской 
Федерации, раскрывающее отдельные элементы правосубъектности. В результате проведенно-
го исследования даются определение административной правосубъектности и характеристика 
отдельных структурных элементов данного понятия.
Ключевые слова: административная правосубъектность, правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность, трансдееспособность, трасделиктоспособность. 

Abstract: in this article, based on the study of the concept of "legal personality" in the theory of law, 
the author examines the branch affi liation of this category and analyzes the legislation of the Russian 
Federation, revealing certain elements of legal personality. As a result of the conducted research, the 
defi nition of administrative legal personality and the characteristics of individual structural elements 
of this concept are given.
Key words: administrative legal personality, legal capacity, legal capacity, delictworthiness, trans-le-
gal capacity, trasdelictworthiness.
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Проблемы определения содержания право-
субъектности в юриспруденции всегда остаются 
актуальными. Данная тема была предметом из-
учения специалистов в области частного права, 
многие положения более детально раскрыты в 
гражданском и гражданско-процессуальном за-
конодательстве Российской Федерации1. Между 
тем категория правосубъектности выступает в 
качестве необходимого условия любого право-
отношения. В этой части не являются исключе-

1 См. например: Ананских Е. С. Гражданская право-
способность и гражданская процессуальная правоспо-
собность юридического лица : понятие и соотношение : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 29 с. ; 
Груздев В. В. О сущности гражданской правосубъектно-
сти // Актуальные проблемы российского права. 2018. 
№ 2 (87). С. 113–121 ; и др.

нием административно-правовые отношения. 
Однако современных специальных работ, посвя-
щенных исследованию института правосубъект-
ности, в науке административного права, нет, что 
вызвало наш интерес к данной проблематике. 

Как справедливо отмечено Б. В. Россинским и 
Ю. Н. Стариловым, «в отличие от частного права 
(гражданского законодательства), нормативно 
устанавливающего понятия гражданской право- 
и дееспособности, в административном праве 
термин “административная правосубъектность” 
лишен правового регулирования и анализирует-
ся учеными в целях выяснения правовой приро-
ды и общих вопросов административно-право-
вого статуса участников административно-пра-
вовых отношений»2. 

2 Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное 
право : учебник. 5-е изд., пересмотр., 2016. С. 119–120. 
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В связи с этим при изучении данного вопро-
са мы предлагаем использовать достижения на-
уки гражданского права с последующим распро-
странением рассматриваемых положений на ад-
министративно-правовые отношения. Для пра-
вильного понимания сути вопроса считаем не-
обходимым выделить структурные элементы 
правосубъектности, рассмотреть их содержание 
и путем синтеза дать определение понятию «ад-
министративная правосубъектность».  

Е.  Г. Белькова, исследуя категорию право-
субъектности в гражданском праве, рассматри-
вая в ее структуре правоспособность и дееспо-
собность, указывает, что нет оснований для вы-
деления административной или иной право-
способности, но отраслевая правосубъектность 
определяется объемом дееспособности3. 

Развивает вышеуказанные тезисы утверж-
дение Е. В. Косенко, который пишет: «…понятие 
“дееспособность”, первоначально принадлежа-
щее исключительно гражданскому состоянию 
лица, постепенно вошло в общую теорию права 
и сегодня рассматривается учеными-теоретика-
ми применительно ко всем отраслям права как 
состояние (свойство) субъекта с точки зрения его 
общеправового положения»4. 

Следует отметить, что термин «право-
субъектность» в законодательстве Российской 
Федерации нашел свое отражение только в ст. 5 
Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (далее – КАС РФ). 
Категория «правосубъектность физического 
лица» встречается лишь в ст. 6 Всеобщей декла-
рации прав человека5 и ст. 3 Американской кон-
венции о правах человека6. Однако данные меж-
дународные акты не раскрывают содержание 
рассматриваемого понятия. Вместе с тем соглас-
но ст. 5 КАС РФ административная процессуаль-
ная правоспособность определяется как способ-

3 См.: Белькова Е.  Г. О категориях «правосубъект-
ность» и «правоспособность» // Известия Иркут. гос. экон. 
академии. 2006. № 6. С. 57–58.

4 Косенко Е. В. Отраслевое определение правоспособ-
ности и дееспособности в семейном праве // Ученые 
записки Казанского университета. Серия : Гуманитар-
ные науки. 2015. Т. 157, № 6. С. 191–203.

5 Всеобщая декларация прав человека : принята на 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюци-
ей 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). Доступ из информ.-
правовой системы «ГАРАНТ».

6 Американская конвенция о правах человека : при-
нята 22 ноября 1969 г. Доступ из информ.-правовой си-
стемы «ГАРАНТ».

ность иметь процессуальные права и нести про-
цессуальные обязанности в административном 
судопроизводстве, а дееспособность – как спо-
собность своими действиями осуществлять про-
цессуальные права. 

По нашему мнению, административная пра-
воспособность физического лица, это призна-
ваемая возможность быть субъектом админи-
стративного права, иметь права и обязанности 
административно-правового характера, а ад-
министративная дееспособность – способность 
своими действиями приобретать субъективные 
права и выполнять возложенные на него юри-
дические обязанности административно-пра-
вового характера7. Схожего мнения придержи-
вается А. А. Демин8.

Если наличие вышеуказанных двух структур-
ных элементов спорных вопросов не вызывает, 
то при исследовании содержания дееспособно-
сти уже появляются расхождения во мнениях. 
Говоря о содержании дееспособности, некото-
рые авторы включают в нее деликтоспособность. 
Например, Б. В. Россинский считает, что адми-
нистративная дееспособность – это способность 
лица своими действиями осуществлять права, 
выполнять обязанности, предусмотренные ад-
министративно-правовыми нормами, и нести 
ответственность в соответствии с этими нор-
мами9 (выделено нами. – Э. М.).

Е. В. Березовская, придерживаясь аналогич-
ного мнения, поясняет, что деликтоспособно-
сть – это конкретизация обязанности лица от-
вечать за правонарушение или иное отклоняю-
щееся поведение10, а Е. Г. Белькова полагает, что 
все попытки выделения дополнительных струк-
турных элементов правосубьектности происхо-
дят за счет дробления дееспособности (сделко-
способность, деликтоспособность)11. 

С учетом специфики и многогранности ад-
министративно-правовых отношений согла-

7 См.: Административное право : курс лекций / под 
общ. ред. А. В. Равнюшкина. 2-е изд., перераб и доп. СПб., 
2022. С. 52, 63. 

8 См.: Демин А. А. Субъекты административного пра-
ва Российской Федерации : учеб. пособие. М., 2010. С. 13, 
14.

9 Россинский Б. В. Административное право и адми-
нистративная ответственность : курс лекций. М., 2020. 
С. 65.

10 Березовская Е. В. Субъекты права : теоретико-ме-
тодологический анализ // Вестник Казан. юрид. ин-та 
МВД России. 2014. № 1 (15). С. 25. 

11 Белькова Е. Г. Указ. соч. С. 56.
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ситься с мнением о том, что деликтоспособность 
выступает в качестве подструктурного элемен-
та дееспособности, мы не можем, поскольку она 
отличается по объему (пределу), содержанию, ос-
нованию и цели (курсив наш. – Э. М.).

В основе объема (предела) лежит возраст-
ной критерий, который не согласуется с возрас-
том первоначальной дееспособности. Для уясне-
ния сути вопроса сразу обратимся к возрасту, с 
которого наступает административная ответ-
ственность. Согласно ст. 2.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) административной 
ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного пра-
вонарушения возраста шестнадцати лет. В дан-
ном случае закон четко определил начало де-
ликтоспособности – 16 лет – и без каких-либо 
оговорок, в отличие от уголовно-правовой от-
ветственности. Вместе с тем возраст админи-
стративно-правовой дееспособности, если мы 
понимаем только реализацию прав и обязан-
ностей, законодателем напрямую не обозначен. 
Однако согласно ст. 67 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» получение дошкольно-
го образования может начинаться по достиже-
нии детьми возраста двух месяцев; начального 
общего образования – по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсут-
ствии противопоказаний по состоянию здоро-
вья, но не позже достижения ими возраста вось-
ми лет. В соответствии с абз. 2 п. 1 постановле-
ния Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации» паспорт обязаны иметь все граж-
дане Российской Федерации, достигшие 14-лет-
него возраста и проживающие на территории 
Российской Федерации.

Таким образом, сугубо формально, в соответ-
ствии с действующим законодательством, пер-
вичная административная дееспособность воз-
никает с двух месяцев, объем которой с годами 
увеличивается, в то время как объем деликто-
способности находится в статичном состоянии. 

Продолжая размышления об объеме дее-
способности и анализируя положения действу-
ющего законодательства, считаем необходи-
мым обратиться к нормам Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ). Так, 

согласно ст. 21 ГК РФ «гражданская полная де-
еспособность возникает с момента достижения 
18-летнего возраста, однако когда законом допу-
скается вступление в брак до достижения 18 лет, 
гражданин, не достигший 18-летнего возраста, 
приобретает дееспособность в полном объеме со 
времени вступления в брак» (выделено нами. – 
Э. М.). При этом следует учитывать положения 
ст. 3 Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ), согласно которой в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации семей-
ное законодательство находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Раскрывая данное поло-
жение, закон указывает, что семейное законода-
тельство состоит из СК РФ и принимаемых в со-
ответствии с ним других федеральных законов, а 
также законов субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 13 СК РФ брачный воз-
раст устанавливается в восемнадцать лет, но при 
наличии уважительных причин органы мест-
ного самоуправления по месту жительства лиц, 
желающих вступить в брак, вправе по прось-
бе данных лиц разрешить вступить в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет. Но 
особого внимания заслуживает абз. 2 ч. 2 ст. 13 
СК РФ, согласно которому «порядок и условия, 
при наличии которых вступление в брак в виде 
исключения с учетом особых обстоятельств мо-
жет быть разрешено до достижения возраста 
шестнадцати лет, могут быть установлены за-
конами субъектов Российской Федерации» (выде-
лено нами. – Э. М.).

Например, законом Новгородской обла-
сти от 2 февраля 2009 г. № 465-ОЗ «О порядке 
и условиях вступления в брак на территории 
Новгородской области лиц, не достигших воз-
раста шестнадцати лет» устанавливается воз-
можность вступить в брак лицам, не достиг-
шим 16-летнего возраста, но не моложе 14 лет 
при наличии особых обстоятельств в виде ис-
ключения. Особыми обстоятельствами данный 
нормативный правовой акт признает установ-
ленную беременность, рождение ребенка у лиц, 
желающих вступить в брак, непосредственную 
угрозу жизни одной из сторон, призыв на воен-
ную службу и другие особые обстоятельства12. 

12 О порядке и условиях вступления в брак на терри-
тории Новгородской области лиц, не достигших возрас-
та шестнадцати лет  : закон Новгородской области от 
2 февраля 2009 г. № 465-ОЗ (с изм. и доп.). URL: https://
base.garant.ru/16541005/ (дата обращения: 14.12.2022).
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Аналогичные нормы содержатся в ряде других 
регионов Российской Федерации13.

Таким образом, анализ нормативных право-
вых актов, регламентирующих признание граж-
данина полностью дееспособным, позволяет сде-
лать вывод о том, что достижение лицом 14-лет-
него возраста позволяет его считать полностью 
дееспособным при определенных условиях. 

Другое дело, когда мы сталкиваемся с содер-
жанием дееспособности в рамках обозначенно-
го возрастного объема (предела), поскольку в ад-
министративном праве существуют конкретно 
определенные нормы, касающиеся возложения 
гражданином на себя полного объема обязанно-
стей и реализации своих прав. Например, если 
дело касается избирательных прав, то законода-
тель указал, что избирательным правом облада-
ет «…гражданин Российской Федерации, достиг-
ший на день голосования возраста 18 лет…»14.
Аналогичным образом обстоит ситуация и с 
правом на поступление на государственную 
службу. Так, правом на поступление на госслуж-
бу обладают граждане Российской Федерации, 
которые достигли возраста 18 лет15. 

Сложные конструкции административ-
но-правовых отношений, в которых размыто 

13 См.: Семейный кодекс Республики Татарстан от 
13 января 2009  г. № 4-ЗРТ. URL: https://base.garant.ru/
8147402/?ysclid=lc4ge65lf2557453779 (дата обращения: 
14.12.2022) ; О порядке, условиях и особых обстоятель-
ствах для получения разрешения на вступление в брак 
лиц, не достигших возраста шестнадцати лет  : закон 
Вологодской области от 2 ноября 2016 г. № 4050-ОЗ. URL: 
https://base.garant.ru/46310488/?ysclid=lc4h2g43
ry704153371 (дата обращения: 14.12.2022)  ; О защите 
прав ребенка : закон Тульской области от 25 июня 1998 г. 
№ 88-ЗТО. URL: https://base.garant.ru/30397149/ (дата об-
ращения: 14.12.2022).

14 Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. 
URL: https://base.garant.ru/184566/ (дата обращения: 
14.12.2022).

15 О государственной гражданской службе Российской 
Федерации : федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_48601/2d41ed58b62b4a6c44c929c32858c34b6c93a34b/?ys
clid=lc4lyaevi1810866073 (дата обращения: 14.12.2022) ; 
О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : федер. закон 
от 30 ноября 2011  г. №  342-ФЗ. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/e04b208cf
8374ae52d195ea1ca1e9fdd701801e8/?ysclid=lc4lvkbr
hq639143925 (дата обращения: 14.12.2022).

раскрывается объем дееспособности от его ми-
нимально первоначального состояния до мак-
симально завершенного, подтверждающего не-
простую правовую природу данной категории.

Говоря об основании деликтоспособности, 
следует обратить внимание на мнение уче-
ных-административистов о структуре админи-
стративной ответственности, в состав которой 
входит:

1) основание административной ответствен-
ности (юридическое, фактическое и процессу-
альное)16; 

2) перечень правовых условий привлечения 
к административной ответственности; 

3) предусмотренные законодательством 
санкции (виды административных наказаний);

4) субъект административной ответствен-
ности17. 

Хотя включение в качестве структурного эле-
мента субъекта административной ответствен-
ности в правовую конструкцию административ-
ной ответственности является излишним и спор-
ным, по нашему мнению, поскольку он рассма-
тривается при изучении фактического основа-
ния административной ответственности, в це-
лом этот факт не влияет на рассмотрение дан-
ного вопроса. 

Таким образом, для реализации деликтоспо-
собности необходимо наличие всего комплекса 
элементов административной ответственности, 
в то время как основанием дееспособности яв-
ляется ряд позитивных юридических фактов, 
выраженный в желании и возможности субъек-
та административного права относительно объ-
екта правоотношения.  

Целью деликтоспособности является привле-
чение виновного лица к административной от-
ветственности через реализацию администра-
тивных наказаний, в то время как цель дееспо-
собности – реализация позитивных субъектив-
ных прав и возложенных на лицо юридических 
обязанностей.

Таким образом, вышеуказанные аргументы 
доказывают самостоятельность деликтоспособ-
ности как структурного элемента правосубъект-
ности (см. таблицу).

16 См.: Административное право : курс лекций. 
С. 206–207.

17 См.: Попович О. М. Понятие и структура админи-
стративной ответственности юридических лиц // 
Вестник Моск. ун-та МВД России. 2018. № 2. С. 192. 
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Вместе с тем при изучении структурных 
элементов правосубъектности возникают и 
другие вопросы, на которые необходимо об-
ратить внимание. Так, наряду с дееспособно-
стью в отраслевой литературе рассматрива-
ется трансдееспособность – способность лица 
своими действиями создавать для других лиц 
права и обязанности и его способность прини-
мать на себя права и обязанности в результате 
действий других субъектов. Выделять в составе 
правосубъектности трансдееспособность пред-
ложил О. А. Красавчиков еще в 1985 г.18 В граж-
данском праве трансдееспособность урегули-
рована нормами о представительстве (ст. 182–
184 ГК РФ).

Е. Г. Белькова19, рассматривая данный вопрос, 
пишет, что трансдееспособность – это способ-
ность своими действиями не только создавать 
права и обязанности для третьих лиц, но и нести 
ответственность за их действия. Не оспаривая 
данный тезис в силу отраслевой принадлежно-
сти вопроса, согласиться с содержанием транс-
дееспособности в данном контексте мы не мо-
жем по вышеуказанным причинам, хотя и раз-
деляем мнение цивилистов в силу наличия ин-

18 Гражданское право : учебник : 2 т. / под ред. Б. М. 
Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2017. С. 78  ; 
Кузнецов С. В., Хасимова Л. Н. Институт правосубъектно-
сти в общей теории права : основные подходы // Пробелы 
в российском законодательстве. 2013. № 2. С. 37. 

19 Белькова Е. Г. Указ. соч. С. 55.

ститута субсидиарной и солидарной ответствен-
ности в гражданском праве. 

Институт представительства не чужд и адми-
нистративному праву. Подтверждением служат 
положения ст. 25.3–25.5 КоАП РФ. По этой причи-
не мы предлагаем рассматривать в качестве са-
мостоятельного элемента правосубъектности и 
административную трансдееспособность, пони-
мая ее как предоставленную лицу возможность 
передавать свои права и обязанности третьим 
лицам для реализации административно-пра-
вовых отношений. 

В свою очередь административные правоот-
ношения в части административных правонару-
шений обладают отличительной чертой, кото-
рую определил законодатель. Так, за соверше-
ние ряда административных правонарушений 
(ст. 5.61, 19.15, 20.1 КоАП РФ и др.) несовершен-
нолетними к административной ответственно-
сти будут привлечены их родители или иные 
законные представители на основании ст. 5.35 
КоАП РФ. Однако указанные нормы КоАП РФ яв-
ляются общими, но есть и специальная норма, 
которая заслуживает отдельного внимания. Так, 
в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ за нахожде-
ние в состоянии опьянения несовершеннолет-
них в возрасте до шестнадцати лет, либо потре-
бление (распитие) ими алкогольной и спирто-
содержащей продукции, либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача, новых потенциаль-

Критерии 
для отличия Дееспособность Деликтоспособность

Объем 
(предел)

Размытая регламентация возникновения первич-
ной, частичной и полной способности лица свои-
ми действиями приобретать субъективные права 
и выполнять возложенные на него юридические 
обязанности административно-правового характе-
ра. Возможность постепенного увеличения объема

Четкая и строгая регламентация способности 
лица нести административную ответственность 
за свои действия (бездействия). Отсутствие воз-
можности увеличения объема (предела)

Содержание

Определяется объективным фактором - конкретной 
административно-правовой нормой, регулирующей 
определенный вид правоотношений

Определяется субъективно и находится вне ра-
мок норм административного права, а зависит 
от личного желания (нежелания) лица соблю-
дать установленные запреты или предписания

Основание

Позитивный юридический факт, который является 
основанием возникновения, изменения или пре-
кращения позитивных административно-правовых 
отношений, выраженный в желании и возможно-
сти субъекта реализовать свои права и обязанности

Является совокупностью закрепленных в адми-
нистративном праве правовых (наличие нормы 
права), фактических (наличие состава админи-
стративного правонарушения) и процессуаль-
ных (наличие правильно процессуально оформ-
ленной документации) оснований

Цель Реализация позитивных субъективных прав и воз-
ложенных юридических обязанностей

Привлечение к административной ответствен-
ности

Т а б л и ц а
Отличия дееспособности и деликтоспособности 
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но опасных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних 
налагается административный штраф. 

Кроме того, особый интерес вызывает п. 2 
ст. 32.2 КоАП РФ, в соответствии с которым при 
отсутствии самостоятельного заработка у не-
совершеннолетнего административный штраф 
взыскивается с его родителей или иных закон-
ных представителей. То есть вне зависимости 
от вины к фактическому административному 
наказанию привлекается не само лицо, совер-
шившее административное правонарушение, а 
другие лица. 

Таким образом, учитывая особенности де-
ликтных отношений административно-право-
вого характера, можно проследить дополни-
тельный элемент административной право-
субъектности – трансделиктоспособность, под 
которой понимается юридически необходимая 
обязанность, а равно как и возможность, пе-
ренести административную ответственность 
(наказание) от лица, фактически совершивше-
го административное правонарушение, на тре-
тьи лица. 

Итак, исходя из вышеизложенного, мы счи-
таем, что административная правосубъектность 
состоит из следующих элементов: 

– административная правоспособность; 
– административная дееспособность; 
– административная деликтоспособность; 
– административная трансдееспособность; 
– административная трасделиктоспособ-

ность. 
Анализ вышеуказанных элементов, учиты-

вая их объем (предел), содержание, основания 
и цели, позволяет нам сделать вывод о том, что 
административная правосубъектность физиче-
ского лица – это признаваемая возможность быть 
субъектом административного права, иметь 
права и обязанности, способность своими дей-
ствиями приобретать субъективные права, вы-
полнять возложенные на него юридические обя-
занности административно-правового характе-
ра и нести административную ответственность, 
а также юридически предоставленная лицу воз-
можность передавать свои права и обязанности 
и возлагать на третьи лица административную 
ответственность для реализации администра-
тивно-правовых отношений.
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К ДИСКУССИИ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ 
О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ

О. С. Рогачева, Ю. Б. Носова
Воронежский государственный университет

ON THE DISCUSSION ABOUT THE EFFECTIVENESS OF LEGAL 
RULES ON LEGAL RESPONSIBILITY IN ADMINISTRATIVE LAW

O. S. Rogacheva, Y. B. Nosova
Voronezh State University

Аннотация: освещаются принципиальные позиции авторов относительно понимания эффек-
тивности правовых норм о юридической ответственности в административном праве. Рассма-
триваются понятие, виды, критерии, показатели и условия эффективности ответственности. 
Приводятся критические суждения оппонентов относительно методологических подходов ав-
торов к определению эффективности изучаемых явлений, а также контраргументы.
Ключевые слова: эффективность, юридическая ответственность, административная ответ-
ственность, дисциплинарная ответственность.

Abstract: the authors' fundamental positions regarding understanding the effectiveness of legal norms 
on legal liability in administrative law are highlighted. The concept, types, criteria, indicators and 
conditions for the effectiveness of responsibility are considered. Critical judgments of opponents re-
garding the methodological approaches of the authors to determining the effectiveness of the phe-
nomena being studied, as well as counterarguments, are given.
Key words: effectiveness, legal responsibility, administrative responsibility, disciplinary responsibility.
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Вопросам сущности, оценки, измерения 
эффективности юридической ответственно-
сти в науке административного права тра-
диционно уделяется достаточное внимание. 
Одной из последних и самых заметных мощ-
ных работ явилась коллективная монография 
«Дисциплинарная ответственность: правовые 
механизмы обеспечения эффективности в си-
стеме государственной службы»1, подготов-
ленная авторитетным авторским коллективом, 
в состав которого вошли Марина Борисовна 

1 Добробаба М. Б., Пресняков М. В., Чаннов С. Е. 
Дисциплинарная ответственность : правовые механиз-
мы обеспечения эффективности в системе государствен-
ной службы : монография. М., 2023. 352 с.

Добробаба, Михаил Вячеславович Пресняков и 
Сергей Евгеньевич Чаннов. В этом исследовании 
предложена концепция, позволяющая вырабо-
тать конкретные правовые механизмы обеспе-
чения эффективности дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих, в ос-
нову которой были положены общетеоретиче-
ские и межотраслевые исследования, касающие-
ся эффективности права в целом, а также от-
дельных его институтов. В частности, авторами 
были изучены проблемы эффективности пра-
вовых категорий, эффективности юридической 
ответственности, теоретические основы эффек-
тивности права и правовых норм, проблемы эф-
фективности наказаний. В названной моногра-
фии приводятся интереснейшие рассуждения, 
связанные с теоретическим осмыслением ка-
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тегории «эффективность», методологическими 
и деликтологическими основами изучения эф-
фективности дисциплинарной ответственности 
в системе государственной службы. 

В настоящей статье круг обсуждаемых во-
просов очерчен задачами определения эффек-
тивности административной и дисциплинарной 
ответственности с учетом проведенных более 
10 лет назад авторами монографических иссле-
дований2. Сегодня представляется интересным 
снова взглянуть на теоретические и практиче-
ские аспекты эффективности административ-
ной и дисциплинарной ответственности с уче-
том новых взглядов на понимание и методо-
логию исследования эффективности правовых 
норм об ответственности, а также предпринять 
еще одну попытку оценить состояние эффектив-
ности практики применения административной 
и дисциплинарной ответственности. 

В монографии О. С. Рогачевой «Эффективность 
норм административно-деликтного права» 
предлагалось рассматривать эффективность 
норм административно-деликтного права в це-
левом аспекте как соотношение между целя-
ми нормы административно-деликтного права 
и реально наступившими последствиями. При 
этом, учитывая, что административная ответ-
ственность заключается в применении админи-
стративного наказания, осуществляемого в рам-
ках производства по делу об административных 
правонарушениях, в качестве критериев эффек-
тивности норм административно-деликтного 
права были названы следующие цели: предупре-
ждение совершения новых административных 
правонарушений правонарушителями (частная 
превенция); предупреждение совершения новых 
административных правонарушений иными ли-
цами (общая превенция); разрешение дела на 
основе соблюдения принципа законности; все-
сторонее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела, вынесе-
ние законного постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении; обеспечение 
исполнения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении; выявление при-
чин и условий, способствующих совершению ад-
министративных правонарушений.  Для получе-

2 См.: Рогачева О. С. Эффективность норм админи-
стративно-деликтного права  : монография. Воронеж, 
2011. 356 с. ; Носова Ю. Б. Дисциплинарная ответствен-
ность государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации : монография. Воронеж, 2011. 208 с.

ния количественных значений эффективности 
вводятся так называемые показатели эффектив-
ности (числовые выражения того признака, по 
которому можно судить о результатах функцио-
нирования изучаемой системы) и коэффициен-
ты эффективности (числовые выражения, выра-
жающие степень достижения цели в относитель-
ных величинах). Показателем по первому крите-
рию (предупреждение совершения администра-
тивных правонарушений лицом, привлеченным 
к административной ответственности, следует 
считать повторность совершения администра-
тивного правонарушения. Показателем по вто-
рому критерию (предупреждение совершения 
административных правонарушений иными ли-
цами) следует считать соотношение между коли-
чеством лиц, знающих о наличии администра-
тивно-правового запрета, и количеством лиц, не 
совершивших нарушение данного администра-
тивно-правового запрета. Показателем по треть-
ему критерию (законное постановление по делу 
об административном правонарушении) следует 
признать соотношение количества отмененных 
и измененных постановлений и числа вынесен-
ных как вступивших, так и не вступивших в за-
конную силу  постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях за определен-
ный период. Большое значение для эффектив-
ности правового регулирования, действенности  
административных санкций имеет соблюдение 
условий эффективности. Эффективность норм 
административно-деликтного права зависит от 
следующих условий: государственной политики 
в сфере профилактики, предупреждения и пре-
сечения административных правонарушений; 
правового качества законов об администра-
тивных правонарушениях; деятельности судей, 
уполномоченных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, иных уполномочен-
ных органов и их должностных лиц по возбуж-
дению дела об административном правонару-
шении, его рассмотрению и вынесению поста-
новления по делу, исполнению постановления 
по делу; правовой культуры правопримените-
ля; правосознания правонарушителя3. 

Схожим образом предлагалось определять 
эффективность правовых норм дисциплинарной 
ответственности в монографии Ю. Б. Носовой 
«Дисциплинарная ответственность государ-
ственных гражданских служащих Российской 

3 См.: Рогачева О. С. Указ. соч. С. 208, 230, 239–240.
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Федерации». Различая эффективность право-
вых норм на стадии правотворчества и на стадии 
правоприменения, автор выделял эффектив-
ность правовых норм, эффективность действия 
правовых норм, эффективность деятельности по 
применению дисциплинарной ответственности, 
урегулированной правом, эффективность при-
менения мер дисциплинарной ответственности. 

Следует отметить, что автору, по проше-
ствии десятилетия после издания монографии, 
было лестно узнать, что рассмотренные вопро-
сы и предложенные размышления не утратили 
своей актуальности, а уважаемые исследователи 
вопросов эффективности дисциплинарной от-
ветственности заметили этот труд и активно на 
него ссылались. Авторы уже упомянутого выше 
серьезного исследования «Дисциплинарная от-
ветственность: правовые механизмы обеспе-
чения эффективности в системе государствен-
ной службы» М. Б. Добробаба, М. В. Пресняков, 
С. Е. Чаннов в чем-то соглашались с высказан-
ными суждениями, например, о целесообразно-
сти вести речь об эффективности правовых норм 
на стадии правотворчества и на стадии право-
применения, необходимости различать эффек-
тивность правовых норм и эффективность дей-
ствия правовых норм4, и полагали, что слагае-
мыми эффективности дисциплинарной ответ-
ственности в системе государственной службы 
должны стать эффективность правового регули-
рования и эффективность правоприменитель-
ной деятельности5. Поддержку авторов нашли 
также суждения о том, что в отношении дей-
ствия правовых норм о дисциплинарной ответ-
ственности, имеющих публичный характер, ма-
териальные издержки в меньшей степени ока-
зывают влияние на эффективность норм, а при-
оритет отдается цели законодателя и правопри-
менителя – обеспечению прав и свобод граж-
дан6. Согласие М. Б. Добробаба, М. В. Пресняков 
и С.  Е.  Чаннов также выразили относительно 
суждений о том, что целями применения пра-
вовых норм о дисциплинарной ответственно-
сти гражданских служащих являются обеспече-
ние соблюдения всеми гражданскими служащи-
ми служебной дисциплины,  предупреждение 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
служащими своих должностных обязанностей, а 

4 См.: Носова Ю. Б. Указ. соч. С. 166.
5 Добробаба М. Б., Пресняков М. В., Чаннов С. Е. Указ. 

соч. М., 2023. С. 36. 
6 Носова Ю. Б. Указ. соч. С. 165 ; Указ. соч. С. 42–43.

также исправление и перевоспитание наруши-
телей. Соответственно, основными при оценке 
эффективности законодательства о дисципли-
нарной ответственности являются правоохра-
нительный, предупредительный и воспитатель-
ный критерии. Они позволяют правильно соиз-
мерить полученный положительный результат 
с намечавшимися целями правовых норм. При 
этом каждому критерию соответствует своя си-
стема показателей7. 

Вместе с тем некоторые предложенные идеи, 
касающиеся понимания эффективности изуча-
емого института, подвергнуты критике, а сде-
ланные выводы признаны неоднозначными. 
Думается, что в данном случае будет уместно 
описать предложенную одним из авторов насто-
ящей статьи в диссертации и монографии кон-
струкцию эффективности правовых норм дисци-
плинарной ответственности, а также высказан-
ные критиками аргументы и контраргументы. 
Итак, эффективность указанных правовых норм 
было предложено определять на основе соотно-
шения трех моделей: 1) образцовая (или идеаль-
ная) модель, которая выражается в целях приня-
тия соответствующих правовых норм и построе-
на на основе концептуально-научного понима-
ния сущности дисциплинарной ответственности 
государственных гражданских служащих РФ, ее 
принципов, особенностей ее правового регули-
рования; 2) официальная (или нормативная мо-
дель). Поскольку при формулировании идеаль-
ной модели было предложено использовать ка-
тегорию «цель», а для эффективной реализации 
цели необходимы соответствующие средства, то 
в качестве правового средства реализации цели 
презюмировалась официальная модель, т. е. во-
площение нормы права в тексте закона. Таким 
образом, официальная модель – это норматив-
но институализированная модель, источником 
которой является дисциплинарное служебное 
законодательство; 3) фактическая (или реаль-
ная) модель – результат применения правовых 
норм о дисциплинарной ответственности госу-
дарственных гражданских служащих, т. е. объ-
ективно сложившаяся практика реализации мер 
дисциплинарной ответственности. Исходя из 
этого, эффективность правовых норм о дисци-
плинарной ответственности служащих на ста-
дии правотворчества определялась соотноше-

7 См.: Добробаба М. Б., Пресняков М. В., Чаннов С. Е. 
Указ. соч. С. 52, 59.
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нием образцовой и официальной моделей дис-
циплинарной ответственности. Для признания 
данных правовых норм эффективными на дан-
ной стадии должно было быть достигнуто это со-
ответствие. По итогам такой оценки был сделан 
вывод о том, что официальная модель не соот-
ветствует образцовой, следовательно нормы не-
эффективны. Критикуя рассуждения о том, что 
образцовая модель регламентации дисципли-
нарной ответственности выступает в качестве 
цели правового регулирования, а официальная 
является правовым средством реализации дан-
ной цели, М.   Б. Добробаба, М.  В. Пресняков и 
С. Е. Чаннов на первый взгляд совершенно спра-
ведливо утверждают, что между целью и сред-
ством нет отношения подобия: цель достигается 
через систему средств, которая характеризуется 
плюрализмом… достижение определенной цели 
может осуществляться с использованием раз-
личных юридических средств, поэтому доволь-
но сложно говорить о том, что цель «воплоща-
ется» в средствах8. Однако авторами не учтено, 
что правотворчество, на стадии которого и было 
предложено определять эффективность право-
вых норм дисциплинарной ответственности го-
сударственных гражданских служащих, имеет 
одну единственную цель – наиболее полно ре-
гламентировать отношения в сфере дисципли-
нарной ответственности служащих, воплотить 
в тексте закона содержание правовых норм, и 
единственным средством реализации этой цели 
является собственно результат правового регу-
лирования, которое, как известно, имеет в сво-
ем арсенале различные правовые средства. В мо-
нографии была предпринята попытка раскрыть 
степень реализованности данной цели законо-
дателя, показать уровень соответствия между 
официальной и образцовой моделями, подроб-
но проанализированы вопросы привлечения 
служащих к дисциплинарной ответственности, 
которые не нашли своего отражения в законо-
дательстве, вскрыты отдельные проблемы пра-
вового регулирования в этой сфере. Вместе с тем 
аксиоматично, что полной тождественности об-
разцовой и официальной моделей достигнуто 
быть не может. Такое соответствие – это тот иде-
ал, к которому нужно стремиться: чем выше сте-
пень соответствия, тем более эффективен инсти-
тут дисциплинарной ответственности. Отвечая 

8 См.: Добробаба М. Б., Пресняков М. В., Чаннов С. Е. 
Указ. соч. С. 46–47.

на следующий вопрос и одновременно крити-
ческое замечание: «в чем может выражаться 
эффективность правовых норм, регулирующих 
дисциплинарную ответственность, сама по себе, 
т. е. в отрыве от практики их применения?»9, не-
обходимо отметить, что, конечно, само по себе 
достижение цели формирования полноценной 
законодательной базы института дисциплинар-
ной ответственности не может решить все суще-
ствующие проблемы, поскольку эффективность 
норм о дисциплинарной ответственности име-
ет и второй аспект – эффективность на стадии 
правоприменения. Такая эффективность опре-
деляется как соответствие официальной и фак-
тической моделей привлечения государствен-
ных гражданских служащих к дисциплинарной 
ответственности. И здесь диалектический ха-
рактер соотношения между целями и средства-
ми проявляется в том, что эффективность пра-
воприменения будет зависеть от того, насколь-
ко цели, выраженные в средствах, реализуются 
в результатах действия правовых норм о дисци-
плинарной ответственности. 

В подтверждение правильности подобных 
рассуждений целесообразно привести рассужде-
ния, приведенные в монографии О. С. Рогачевой 
«Эффективность норм административно-де-
ликтного права». Так, нельзя игнорировать 
тот факт, что фундамент эффективности за-
кладывается уже на нормотворческой стадии. 
Перспективы эффективности обусловлены ком-
плексом факторов, непосредственно характе-
ризующих нормотворчество. Определение эф-
фективности правовых норм на стадии реали-
зации есть лишь одно из частных направлений 
исследования. Ограничиться только этим – зна-
чит, оставить без внимания важнейшую стадию 
правового регулирования – правотворчество, со-
вершенствование регулирования ограничить со-
вершенствованием реализации правовых норм, 
а также отказаться от попыток выяснить соот-
ношение эффективности и социальной ценно-
сти права. Как формы субъективного, нормы ад-
министративно-деликтного права должны вы-
растать из объективного и соответствовать ему. 
Такое соответствие – предпосылка их эффек-
тивности. Соответствие или несоответствие  той 
или иной нормы административно-деликтно-
го права закономерностям общественного раз-
вития определяет ее реальную эффективность. 

9 Там же. С. 46.
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Поэтому адекватное отражение в нормах адми-
нистративно-деликтного права закономерно-
стей и потребностей  развития отношений ад-
министративной ответственности правомерно 
рассматривать как специфическое проявление 
их эффективности (результативности) на ста-
дии административно-деликтного законотвор-
чества. Такой подход согласуется с практикой. 
Качество административно-деликтного зако-
на во многом зависит от того, насколько обя-
зательны и учитываемы законодателем специ-
ально-юридические аспекты правового воздей-
ствия на общественные отношения, возникаю-
щие в сфере предупреждения, совершения и пре-
сечения административных правонарушений. 
Складывающаяся правоприменительная прак-
тика субъектов административной юрисдикции 
показывает, что именно дефекты юридического 
характера (например, наличие пробелов в право-
вом регулировании) нередко выступают причи-
ной неэффективности и некачественности норм 
права. Правовыми условиями, при соблюдении 
которых должна формироваться и приниматься 
качественная норма административно-деликт-
ного права, являются: правильный выбор круга 
общественных отношений, подлежащих право-
вому регулированию; своевременность разра-
ботки нормы административно-деликтного пра-
ва; соблюдение принципа справедливости при 
установлении административной ответствен-
ности, соразмерности санкций административ-
но-деликтных норм конституционно закреплен-
ным целям и охраняемым интересам, а также ха-
рактеру совершенного деяния; соблюдение пра-
вил законодательной техники10. Думается, что 
равным образом такие условия являются необ-
ходимыми и для принятия эффективных право-
вых норм о дисциплинарной ответственности в 
административном праве.

Подытоживая краткий ответ на критиче-
ские суждения уважаемых М.  Б.  Добробабы, 

10 См.: Рогачева О. С. Указ. соч. С. 327–329. 

М. В. Преснякова и С. Е. Чаннова по некоторым 
вопросам понимания и методологическим под-
ходам к определению эффективности юриди-
ческой ответственности в административном 
праве, отметим, что как теоретическая умозри-
тельная конструкция, опирающаяся на научно 
обоснованные знания, эффективность право-
вых норм на стадии правотворчества, пусть и в 
искусственно смоделированном отрыве от прак-
тики правоприменения, тем не менее позволя-
ет выявить глубоко и сущностно скрытые про-
блемы, дефекты правовых норм, регулирующих 
изучаемые отношения. В целом же такое внима-
ние авторитетных исследователей вопросов слу-
жебного права, дисциплинарной ответственно-
сти, эффективности правовых норм и подчерки-
вание весомости и значимости научных трудов 
представителей Воронежской школы админи-
стративного права весьма лестно, воспринима-
ется с благодарностью и надеждой на дальней-
шее продолжение дискуссии.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОПАГАНДУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

А. С. Логинова, Л. А. Лушина 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

PROBLEMS OF QUALIFICATION AND BRINGING 
TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR PROMOTION 

OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES ON THE INTERNET

A. S. Loginova, L. A. Lushina
National Research University «Higher School of Economics»

Аннотация: приводятся результаты комплексного исследования порядка и оснований привле-
чения к административной ответственности за пропаганду наркотических средств и психотроп-
ных веществ в сети Интернет. Раскрыты проблемные вопросы квалификации и привлечения к 
административной ответственности за совершение рассматриваемых деяний. Предложены 
возможные варианты совершенствования нормативного регулирования и профильной право-
применительной практики. 
Ключевые слова: административная ответственность, наркотические средства, телекоммуни-
кационная сеть Интернет.

Abstract: the article presents the results of a comprehensive study of the procedure and grounds for 
bringing to administrative responsibility for the promotion of narcotic drugs and psychotropic sub-
stances on the Internet. The problematic issues of qualifi cation and bringing to administrative respon-
sibility for the commission of the acts in question are disclosed. Possible options for improving the 
normative regulation and profi le law enforcement practice are proposed.
Key words: administrative responsibility, drugs, telecommunications network Internet.
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Успешно реализуемая в последнее десяти-
летие деятельность по цифровизации всех сфер 
общественной жизни в нашей стране, к сожа-
лению, предопределила возможность исполь-
зования цифровых технологий и в механизмах 
совершения различного рода правонарушений. 
Так, например, широкое распространение по-
лучило интернет-мошенничество, пропаганда 
экстремизма в сети Интернет1, а также деятель-

1 См.: Галицкая Н. В. Проблемы обеспечения безопас-
ности при противодействии пропаганде идей экстре-
мизма в средствах массовой информации и электрон-
ных коммуникациях // Вестник Воронеж. гос. ун-та. 
Серия : Право. 2022. № 2. С. 139.

ность, связанная с незаконным использовани-
ем мировой паутины в рекламных целях и др. 
На этом фоне особую тревогу вызывает пропа-
ганда наркотических и психотропных средств. 
Данные противоправные действия, ввиду их об-
щественной опасности, могут рассматриваться 
в качестве одной из угроз развитию общества, 
поскольку реализации в стране курса на здоро-
вый образ жизни, формируют мнение о допусти-
мости и необходимости попробовать наркотики, 
что наиболее опасно в отношении несовершен-
нолетних граждан, чьи нравственные ценности 
и стремления еще находятся в стадии форми-
рования. Неслучайно Стратегия государствен-
ной антинаркотической политики Российской 
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Федерации на период до 2030 г. декларирует про-
паганду наркотических средств в сети Интернет 
как одну из угроз национальной безопасности в 
сфере оборота наркотиков2. 

В связи с этим представляется своевремен-
ным и обоснованным решением законодате-
ля принятие Федерального закона от 30 дека-
бря 2020 г. № 512-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»3, который ввел в 
его структуру ч. 1.1. ст. 6.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях4 (далее – КоАП РФ). Введенная ч. 1.1 в 
ст. 6.13 КоАП РФ обеспечила выделение из об-
щего состава правонарушения отдельный его 
специальный состав, квалифицирующий совер-
шение правонарушений в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, предусмотрев ад-
министративную ответственность за пропаганду 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров, растений, содержащих нар-
котические средства, психотропных веществ или 
их прекурсоров, их частей, содержащих нарко-
тические средства, психотропных веществ или 
их прекурсоров либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ с использованием 
сети Интернет.

В правоприменительной практике данной 
нормы наметился ряд проблемных аспектов, 
в числе которых довольно неоднозначным вы-
глядят вопросы квалификации данного право-
нарушения. В связи с этим особую значимость 
для правоприменителей приобретают вопросы 
понятийного аппарата, и в частности термина 
«пропаганда».

Этимологически слово «пропаганда» проис-
ходит от латинского propaganda – «подлежащая 
распространению», т.  е. распространение фак-
тов, аргументов, нередко слухов и искаженных 
данных или заведомо ложных сведений с целью 
формирования нужного общественного мнения 
с возможностью манипулирования обществен-
ным сознанием.

2 Об утверждении Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года  : указ Президента РФ от 23 ноября 
2020  г. № 733. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3 Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

4 Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

В справочной литературе советского перио-
да «пропаганда» определяется как «распростра-
нение в обществе каких-либо воззрений, идей, 
знаний, учения»5 или «распространение в об-
ществе абстрактных идей и взглядов, например 
политических, философских, научных, художе-
ственных и т. д., с целью их внедрения в обще-
ственное сознание»6. Краткий лексический ана-
лиз демонстрирует нам связь термина «пропа-
ганда» с ключевым словом «распространение». 
Можно говорить и о тождественности целей дан-
ных терминов. Действительно, целью распро-
странения, как и пропагандирования, является 
формирование общественного мнения или за-
крепление в общественном сознании чего-либо.

В профильной правоприменительной прак-
тике априори не может быть использовано обоб-
щенное толкование того или иного термина. 
В связи с этим возникла вполне обоснованная 
необходимость нормативно-определенного за-
крепления содержания данного понятия.

Первые попытки законодательного опре-
деления словосочетания «пропаганда наркоти-
ческих средств» были предприняты в 1998 г. в 
Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах»7 (далее – ФЗ № 3). Согласно ч. 1 ст. 46 
данного закона под пропагандой следует пони-
мать «распространение сведений о способах, 
методах разработки, изготовления и исполь-
зования наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, местах их 
приобретения, способах и местах культивирова-
ния наркосодержащих растений, а также произ-
водство и распространение книжной продукции, 
продукции средств массовой информации, рас-
пространение указанных сведений посредством 
использования информационно-телекоммуни-
кационных сетей или совершение иных дей-
ствий в этих целях»8.

В 2000 г. для приведения к единообразию по-
нятийного аппарата законодателем были внесе-
ны поправки с аналогичными формулировками 

5 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка : 80 000 слов и фразеологических выраже-
ний. 4-е изд., М., 1997. С. 713.

6 Большая советская энциклопедия / гл. ред. 
А. М. Прохоров. 3-е изд. М., 1969–1978. С. 1261.

7 Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

8 Там же.
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о запрете пропаганды и рекламы наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в Закон 
Российской Федерации от 27 декабря 1991  г. 
№ 90-ФЗ «О средствах массовой информации»9.

Тем не менее в правоприменительной прак-
тике нередко возникают проблемные ситуации, 
связанные с разграничением понятий «пропа-
ганды наркотических средств и психотропных 
веществ» и «незаконной рекламы». Очевидно, 
что смешивание этих понятий препятствует 
принципу правильного и единообразного тол-
кования и применения норм права. В связи с 
этим мы солидарны с мнением А. Ю. Иванова в 
вопросе трактовки «незаконной рекламой нар-
котических средств и психотропных веществ» 
как «умышленной деятельности, направленной 
на распространение информации неопределен-
ному кругу лиц любым способом, в любой фор-
ме и с использованием любых средств, привле-
кающей внимание к наркотическим средствам, 
психотропным веществам и их прекурсорам»10.

Кроме того, в правоприменительной практи-
ке при определении правовых оснований при-
влечения к административной ответственности 
следует отличать «пропаганду наркотических 
средств, психотропных веществ» от действий по 
распространению (обеспечения распростране-
ния) запрещенных веществ и средств.

Результаты проведенного анализа  судебной 
практики по применению ст. 6.13 КоАП РФ по-
зволяют нам сформулировать тезис об отсут-
ствии единообразия толкования упомянутого 
выше термина в судебных решениях, прини-
маемых судами до последнего времени. Так, 
например, Верховным Судом РФ в 2009 г. было 
рассмотрено дело об административном пра-
вонарушении по ст. 6.13 КоАП РФ, а рамках ко-
торого было установлено, что гражданин осу-
ществлял деятельность по продаже поясных 
ремней, на пряжках которых было изображение 
растения, очень похожего внешне на коноплю. 
В судебном заседании данное противоправное 
деяние было квалифицированно как незакон-

9 О внесении дополнения в статью 4 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информа-
ции» в связи с принятием Федерального закона «О нар-
котических средствах и психотропных веществах» : фе-
дер. закон от 20 июня 2000  г. №  90-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10 Иванов А. Ю. Понятие, основания административ-
ной ответственности за пропаганду и рекламу наркоти-
ческих средств // Вестник Сибир. юрид. ин-та МВД 
России. 2015. № 1 (18).

ная реклама наркотических средств. Суд мо-
тивировал свое решение тем, что данная часть 
ремня, являясь достаточно яркой, привлекает 
дополнительное внимание к объекту изобра-
жения – наркотическому средству, явно «ре-
кламируя» его11. 

В последующем суды, рассматривая ана-
логичные дела по фактам продажи различ-
ных предметов индивидуального пользования 
с изображением растения, очень похожего на 
коноплю, предусмотренных ст. 6.13 КоАП РФ, 
трактовали данные действия как противоправ-
ное и признавали «пропагандой» наркотиче-
ских средств. В качестве примера можно приве-
сти постановление Ленинского районного суда 
г. Ульяновска по делу № 5-289/2017 от 6 июня 
2017 г. В рамках дела был установлен факт про-
дажи головных уборов, на центральной части 
которых было изображение растения, похожего 
на коноплю. Данное действие гражданина судом 
было истолковано как «пропаганда наркотиче-
ского средства каннабис», а массовая продажа 
товара – как «призыв и пропаганда распростра-
нения и употребления наркотических средств». 
Осуществив всестороннюю оценку представлен-
ных в деле доказательств, суд пришел к выводу 
о том, что изображение листа каннабиса «про-
воцирует интерес к употреблению наркотика», 
притягивает внимание потребителя данного то-
вара, увеличивая число продаж и широкое про-
движение на рынке, что является пропагандой 
наркотического средства12. 

Анализируя судебную практику, можно уви-
деть и примеры судебных решений о прекра-
щении производства по делу об администра-
тивном правонарушении по ст. 6.13 КоАП в 
связи с отсутствием состава правонарушения. 
Так, постановление судьи Московского района 
г. Чебоксары в 2014 г. зафиксировало подобное 
решение. По мнению судьи, в деле не были пред-
ставлены доказательства вины привлекаемого 
лица, а подозреваемый гражданин заявил, что 
искренно верил, что на товаре изображены ли-

11 Постановление Верховного Суда РФ от 26 июня 
2009 г. по делу № 31-АД09-3 // Сборник судебной практи-
ки по административным правонарушениям сайта 
Договор-Юрист.ру. URL: https://dogovor-urist.ru/судебная_
практика/дело/31-ад09-3/ (дата обращения: 10.07.2022).

12 Постановление районного суда г. Ульяновск от 
6 июня 2017 г. по делу № 5-289/17. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/1GmGZav9RZHL/ (дата  обращения: 
10.07.2022).
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стья клена, поскольку никогда не видел листьев 
конопли, поэтому и не предполагал о противо-
правности своих действий13.

Приведенные примеры из судебной прак-
тики более чем наглядно демонстрируют су-
ществующие проблемы законодательного ре-
гулирования привлечения к административ-
ной ответственности лиц за пропаганду и ре-
кламу наркотических средств и психотропных 
веществ. 

В связи с этим довольно любопытной пред-
ставляется уточняющая позиция Верховного 
Суда РФ, определившего в п. 42 Обзора судеб-
ной практики Верховного Суда РФ № 4 от 16 фев-
раля 2022 г. (далее – Обзор) понятие пропаган-
ды наркотических средств и психотропных ве-
ществ в сети Интернет применительно к ч. 1.1 
ст. 6.13 КоАП РФ. Согласно  позиции Верховного 
Суда РФ «пропагандой наркотических средств 
и психотропных веществ признается деятель-
ность, осуществляемая лицами в сети Интернет 
и направленная на распространение сведений  
о способах, методах разработки, изготовления 
и использования наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров, местах их 
приобретения, способах и местах культивирова-
ния наркосодержащих растений , а также совер-
шение иных действий в целях побуждения ин-
тереса к наркотическим средствам, психотроп-
ным веществам и их прекурсорам, способам их 
употребления и т. д.; формирования представле-
ния о факте потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров для до-
стижения состояния наркотического опьянения 
как допустимого, желательного»14.

К сожалению, и Обзор не вносит ясности в 
вопрос особенностей квалификации действий 
лиц, занимающихся пропагандой/рекламой 
наркотических средств с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. И это при том, что диспозиции ч. 1 
и ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП явно демонстрируют, что 
составы правонарушений не являются иден-
тичными. Действительно, содержательно ч. 1.1. 

13 См.: Обзор административной практики в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ за 1 полугодие 2014 г. // ФСКН России. 
М., 2014.

14 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 (2021) : утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 16 февраля 2022. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ст. 6.13 КоАП указывает на решение законода-
теля не предусматривать привлечение к адми-
нистративной ответственности лиц, осущест-
вляющих незаконную рекламу наркотических 
средств в сети Интернет. В связи с этим, ориен-
тируясь на законодателя, лица, осуществляющие 
незаконную рекламу наркотических средств в 
сети Интернет должны быть привлечены к от-
ветственности по общей норме, закрепленной в 
ч. 1 ст. 6.13 КоАП. Данное законодательное раз-
граничение противоправных действий по «про-
паганде» и «рекламе» наркотических средств в 
сети Интернет хотя и внесло определенную яс-
ность, но не исключило полностью возникаю-
щие на практике вопросы. Решения судов по де-
лам анализируемой статьи КоАП на сегодняш-
ний день так и не отличаются единообразием. 

Как уже было отмечено авторами, до дека-
бря 2020 г. административная ответственность 
за пропаганду наркотиков и психотропных ве-
ществ в сети Интернет осуществлялась по об-
щей части 1 ст. 6.13 КоАП. Сотрудники право-
охранительных органов при выявлении фактов 
противоправных действий, связанных с пропа-
гандистской деятельностью наркотических и 
психотропных веществ, ориентировались на ме-
тодические рекомендации, разработанные для 
сотрудников МВД РФ. Рекомендации, разрабо-
танные в 2017 г., включают в себя самостоятель-
ный раздел, посвященный специфике работы по 
выявлению фактов противоправных действий, 
предусмотренных ст. 6.13 КоАП РФ.

Планомерная работа по мониторингу по-
пулярных социальных сетей с использовани-
ем ключевых слов и тегов позволяет сотрудни-
кам МВД устанавливать факты правонаруше-
ний. Согласно рекомендациям сотрудник, обна-
руживший записи, видеофильмы, фотографии, 
имеющие отношения к пропаганде запрещен-
ных веществ, обязан составить рапорт об уста-
новлении факта опубликования в сети Интернет 
информации, попадающей под характеристику 
признаков административного правонаруше-
ния, предусмотренного соответствующей ста-
тьей. Параллельно сотрудник может вынести 
определение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении и проведении ад-
министративного расследования.

Следуя рекомендациям, сотрудник правоох-
ранительных органов должен осуществить ад-
министративно-процессуальные действия по 
установлению подозреваемого в распростране-
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нии пропаганды незаконных веществ. С этой це-
лью собирается информация по профилю граж-
данина в социальных сетях, поскольку есть ве-
роятность, что он разместил достоверную ин-
формацию о себе и ее должно быть достаточно 
для идентификации подозреваемого. Данными, 
имеющими значения, являются: фотография 
гражданина, его дата рождения, адрес прожи-
вания, место работы или учебы и др.

Отметим, что рекомендациями не преду-
смотрено применение специальных средств для 
определения места нахождения лица, подозрева-
емого в совершении противоправных действий, 
с перспективой привлечения его к администра-
тивной ответственности. Этот пробел в инструк-
тивных алгоритмах действий сотрудников МВД 
является одной из причин бездействия уполно-
моченных субъектов. Следствием этого являются 
протоколы, не получившие дальнейшего продви-
жения, и прекращение дела постановлением по 
истечении процессуально установленного срока. 

Если удается идентифицировать личность 
подозреваемого, установить его место житель-
ства, то сотрудники МВД, вызвав его в отдел 
полиции, обязаны в соответствующем адми-
нистративно-процессуальном порядке, преду-
сматривающем присутствие понятых, произве-
сти изъятие скриншотов, изображения, фото и 
комментариев. Гражданин должен ответить на 
вопросы правоохранителей и дать объяснения в 
отношении каждого скриншота и фотографиче-
ского изображения, пропагандирующего вред-
ные растения или вещества. Однако, как уже 
было отмечено выше, до привлечения к ответ-
ственности по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП доходят не все 
дела. Кроме того, достижение финальной стадии 
нередко осложнено перемещением дела по под-
ведомственности. 

Инструктивные алгоритмы, зафиксиро-
ванные в рекомендациях, предусматривают и 
обязательность этапа проведения экспертных 
действий, в рамках которых уполномоченные 
субъекты оценивают видовую принадлежность 
изображения растений к наркотическим сред-
ствам. Эксперты устанавливают факты возмож-
ного воздействия изображений на личностные 
характеристики человека. Результаты эксперт-
ной оценки имеют важное значение, посколь-
ку позволяют сделать вывод о наличии или от-
сутствии в исследуемых изображениях призна-
ков состава правонарушения, предусмотренно-
го ст. 6.13 КоАП. 

Инструктивный алгоритм предусматривает 
обязательность ознакомления подозреваемого в 
совершении административного правонаруше-
ния со всеми материалами дела, включая заклю-
чение проведенных экспертиз, прежде чем им 
будет подписан протокол, составленный упра-
вомоченным субъектом. В зависимости от сло-
жившейся ситуации неукоснительное исполне-
ние методических рекомендаций зачастую не 
всегда оправдано. Данный тезис можно проил-
люстрировать следующими примерами из су-
дебной практики.

Из содержания постановления от 10 июля 
2020  г. №  5-334/2020, вынесенного Перво-
майским районным судом г.  Кирова по делу 
№ 5-334/2020 г., следует, что на интернет-пло-
щадке Avito гражданин для продажи разместил 
товары, на которых было изображено растение, 
которое однозначно относится к запрещенному, 
поскольку содержит опасные вещества. 

В качестве доказательной базы управомочен-
ным субъектом в суд были представлены: про-
токолы об административном правонарушении 
и осмотре страницы в сети Интернет, рапорт об 
обнаружении признаков административного 
правонарушения, объяснения, взятые от свиде-
телей, а также самого гражданина, привлекае-
мого к ответственности. Однако в данных доку-
ментах отсутствовали заключения экспертизы. 
Сотрудники МВД в состав доказательной базы 
включили заключения специалистов ФГБОУ ФО 
«Вятская государственная сельскохозяйствен-
ная академия» и Кировского наркологического 
диспансера. Сотрудники данных организаций 
однозначно определили, что на товарах, про-
даваемых подозреваемым лицом через интер-
нет-платформу, содержатся изображение листа 
растения рода Cannabis (конопли). В заключе-
нии было особо отмечено, что данное изобра-
жение негативно воздействует на восприятие 
окружающих, провоцирует интерес к ощущени-
ям, связанным с употреблением наркотических 
средств, кроме того, минимизирует внутреннее 
препятствие, связанное с запретом употребле-
ния наркотических средств, что может способ-
ствовать появлению желания у покупателя при-
обрести и фактически употребить запрещенное 
средство. При отсутствии экспертного заключе-
ния в деле имелось решение комитета Вятской 
торгово-промышленной палаты о негативном 
влиянии изображения и его способности стиму-
лировать потенциальное вовлечение в процесс 
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потребления наркотических средств15.
В качестве следующего примера успешно-

го завершения следственных действий и при-
влечения виновного к административной от-
ветственности за пропаганду наркотических 
средств в сети Интернет можно взять дело от 24 
сентября 2020  г. № 5-567/2020 Великолукского 
городского суда (Псковская обл.). Из постановле-
ния по делу следует, что виновное лицо откры-
то хранило на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» пропагандирующие запрещенные 
в обороте наркотические средства материалы. 
Однако из постановления не ясно, были ли полу-
чены признательные показания подозреваемо-
го и то, как судья оценил представленные дока-
зательства по данному делу. По факту подозре-
ваемый в совершении административного пра-
вонарушения гражданин не приводил аргумен-
тов в пользу своей невиновности. Со стороны со-
трудников МВД в основание доказательной базы 
были включены: протоколы об административ-
ном правонарушении и осмотра страницы в сети 
Интернет, скриншоты страницы привлекаемого 
лица «ВКонтакте», а также его письменные объ-
яснения, заключение эксперта, согласно кото-
рому упомянутая размещенная гражданином в 
Сети информация однозначно является популя-
ризацией и пропагандой запрещенных законо-
дателем веществ. 

Приведенные примеры из судебной практи-
ки наглядно демонстрируют, что методика выяв-
ления и привлечения лиц, пропагандировавших 
наркотические средства, к административной 
ответственности, закрепленная в методических 
рекомендациях МВД, может варьироваться по 
результатам мониторинга. Более того, процесс 
доказывания в различных ситуациях также мо-
жет отличаться, как и количество проведенных 
экспертиз и привлекаемых в деле специалистов.

Таким образом, теоретические обобщения 
понятий пропаганды и рекламы наркотических 
средств и психотропных веществ, а также ис-
следование методики и практики привлечения 
к административной ответственности по ч. 1.1 
ст. 6.13 КоАП позволяют нам выделить ряд про-
блемных аспектов процесса выявления и при-
влечения к административной ответственно-

15 Постановление Первомайского районного суда 
г. Кирова от 10 июля 2020  г. № 5-334/2020. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» «Судакт». 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/jcb29Hv7tibw/ (дата об-
ращения: 10.07.2022).

сти за пропаганду наркотических средств, пси-
хотропных веществ в сети Интернет и предло-
жить пути их решения.

Первый проблемный аспект обусловлен неод-
нозначностью понятийного аппарата, в частно-
сти, «размытой» формулировкой понятия «про-
паганда наркотических средств и психотроп-
ных веществ в сети Интернет». Действительно, 
в ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ отсутствует законода-
тельно закрепленная дефиниция, позволяющая 
конкретизировать, что понимается под «пропа-
гандой наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров, растений, содер-
жащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, их частей, содер-
жащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо новых потен-
циально опасных психоактивных веществ с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет»16.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным конкретизировать формулировку поня-
тия пропаганды наркотических средств и пси-
хотропных веществ в сети Интернет в ст. 46 ФЗ 
№ 3, а именно: дополнить в ч. 1. ст. 46 после слов 
«а также» формулировкой «распространение лю-
бой информации, в которой раскрывается по-
зитивный смысл употребления таких веществ». 
Кроме того, следует в ч. 2 п. 42. Обзора формули-
ровку «совершение иных действий в целях побу-
ждения интереса у зрителя (читателя) к нарко-
тическим средствам, психотропным веществам 
и их прекурсорам, способам их употребления и 
т. д.» заменить на следующую: «распространение 
любой информации, в которой раскрывается по-
зитивный смысл употребления таких веществ».

Несомненно, что предлагаемые нами по-
правки помогут избежать путаницы и расшири-
тельного толкования законодательства, а также 
внесут ясность и будут содействовать единообра-
зию применения и толкования закона. 

Второй проблемный аспект связан с проце-
дурой выявления лиц, осуществляющих пропа-
ганду наркотических средств и психотропных 
веществ в сети Интернет. Выявлению лиц, совер-
шающих противоправные действия, способству-
ет проводимый мониторинг различных интер-
нет-страниц в социальных сетях и сайтов с по-

16 Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в 
ред. 04.11.2022). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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следующей идентификацией причастных лиц 
через доменное имя. 

Особенность этой деятельности заключает-
ся в том, что технически возможно установить 
лишь место нахождения доменного имени wi-fi  
роутера, но не конкретную личность пользова-
теля. Это объясняется тем, что при регистрации 
в социальных сетях или создании сайта может 
указываться вымышленная информация о фи-
зическом лице, а проверка достоверности вве-
денных данных не производиться. Таким обра-
зом физическое лицо остается неизвестным17.

В связи с этим считаем возможным приня-
тие ряда решений по ужесточению требования 
при регистрации страниц в социальных сетях 
или сайтов. Например, осуществлять регистра-
цию в социальных сетях через личный кабинет 
пользователя на портале «Государственных ус-
луг», а контрольные функции за процедурой ре-
гистрации надлежащим образом возложить на 
«Роскомнадзор».

Третий проблемный аспект обусловлен от-
сутствием нормативного закрепления поня-
тия «пропаганда наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их прекурсоров…». 
Несомненно, что данный факт влияет на эф-
фективность процесса доказывания исследуе-
мой категории дел. Так, например, это обстоя-
тельство не только вызывает дискуссии о целесо-
образности проведения экспертизы материалов, 
размещенных в сети Интернет в рамках адми-
нистративного производства, но и не позволя-
ет четко и однозначно сформулировать вопро-
сы, выносимые на рассмотрение эксперта или 
специалистами. 

Собственно, нормативное закрепление дан-
ного понятия будет способствовать конкретиза-
ции основных структурных элементов предме-
та доказывания в рассматриваемой правопри-
менительной ситуации.

Кроме того, отсутствие нормативной опре-
деленности исследуемых понятий обеспечива-
ет возможность правонарушителям минимизи-
ровать ответственность или вообще уходить от 
нее, что может быть рассмотрено в качестве чет-
вертого проблемного аспекта профильной пра-
воприменительной практики. Так, в одном из 

17 См.: Иванов А. Ю., Ефимов С. Н., Галушин П. В. 
Противодействие пропаганде наркотических средств и 
психотропных веществ в сети «Интернет» // Вестник 
Сибирского юридического института МВД России. 2014. 
№ 4 (17). С. 56.

приведенных примеров из судебной практики 
наглядно иллюстрируется факт того, что лицо 
может просто сказать о том, что не знает и не 
имеет представление, как выглядит то или иное 
растение, содержащее наркотическое средство, а 
при оформлении страницы в социальных сетях 
или сайта просто разместило зеленое семилист-
ное растение с эстетической целью. Подобное 
объяснение, к сожалению, может быть принято 
судом во внимание, хотя объективно вызывает 
большие сомнения в правдивости. В аналогич-
ных ситуациях представляется целесообразным 
квалифицировать аналогичные деяние с учетом 
п. 2 ст. 2.2 КоАП РФ как совершенное по нео-
сторожности.

В заключение стоит сказать о том, что про-
блемы пропаганды наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их прекурсоров, расте-
ний, содержащих наркотические средства, пси-
хотропных веществ или их прекурсоров, их ча-
стей, содержащих наркотические средства, пси-
хотропных веществ или их прекурсоров либо 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет невоз-
можно разрешить только на уровне государ-
ственного принуждения и страха применения 
административного или уголовного наказания. 
Необходимо активное воздействие на социум 
через распространение достоверной информа-
ции о вреде наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также их прекурсов для челове-
ческого здоровья.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

В. В. Семенчук, К. А. Кузнецова
Дальневосточный юридический институт МВД России

USING THE RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES 
FOR THE APPLICATION OF MEASURES OF ADMINISTRATIVE 

AND LEGAL COERCION AGAINST FOREIGN CITIZENS 
AND STATELESS PE RSONS

V. V. Semenchuk, K. A. Kuznetsova
Far Eastern Law Institute of the Russian Interior

Аннотация: выделены два направления использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности для применения мер административно-правового принуждения к иностранным 
гражданам и лицам без гражданства: для привлечения к административной ответственности с 
применением меры наказания в виде административного выдворения за пределы Российской 
Федерации; для применения иных мер административно-правового принуждения. В ходе изу-
чения законодательства и правоприменительной практики определен комплекс проблем, пре-
пятствующих эффективному и обоснованному использованию результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в данной сфере: отсутствие норм, регламентирующих порядок представления 
результатов оперативно-розыскной детальности; проблемы использования представленных 
материалов в процессе доказывания.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, результаты, миграция, иностранные 
граждане, лица без гражданства, административное выдворение, неразрешение въезда, неже-
лательность пребывания (проживания), разрешение на работу, временное проживание, вид на 
жительство.

Abstract: the authors have identifi ed two directions for using the results of operative-investigative 
activity for the application of measures of administrative coercion against foreign citizens and stateless 
persons: bringing to administrative responsibility with the application of a penalty in the form of ad-
ministrative expulsion from the Russian Federation; application of other measures of administrative 
coercion. In the course of studying legislation and law enforcement practice, a set of problems, that 
impede the effective and reasonable use of the results of operative-investigative activity in this area, 
was identifi ed: lack of norms regulating the procedure for presenting the results of operative-investi-
gative activity; problems of using the presented materials in the process of proof.
Key words: operative-investigative activity, results, migration, foreign citizens, stateless persons, 
administrative expulsion, entry denied, undesirability of stay (residence), work permit, temporary 
residence, residence permit.
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Миграция, как и многие другие социальные 
явления, имеет двойственную природу, с одной 

стороны, способствует социально-экономиче-
скому развитию за счет привлечения трудовых 
ресурсов, в том числе характеризующихся вы-
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соким уровнем человеческого капитала, с дру-
гой – может стать угрозой безопасности обще-
ства и государства за счет участия мигрантов в 
противоправной деятельности и диспропорций 
на рынке труда.

Вполне логично, что противодействие неза-
конной миграции, усиление контроля за мигра-
ционными потоками, социальная и культурная 
адаптация и интеграция мигрантов выделены в 
качестве самостоятельной задачи для достиже-
ния целей обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности Российской Федерации1.

Реализация данной задачи требует ком-
плексного вовлечения сил органов власти и 
управления в рамках различных направлений 
правоохранительной и правоприменительной 
деятельности. Оперативно-розыскная деятель-
ность (далее – ОРД) не является исключением, 
участвуя в противодействии незаконной мигра-
ции по различным направлениям.

Во-первых, в рамках ОРД осуществляются 
выявление и раскрытие преступлений, соверша-
емых иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, в том числе специальных составов 
преступлений, непосредственно посягающих на 
нормальное осуществление общественных отно-
шений в сфере миграции (ст. 322–322.2 УК РФ).

Во-вторых, в ходе осуществления ОРД опе-
ративные сотрудники получают информацию 
о разного рода нарушениях миграционного за-
конодательства, влекущих применение мер ад-
министративно-правового принуждения к ино-
странным гражданам и лицам без гражданства. 
ОРД в сравнении с уголовно-процессуальной и 
административно-правовой деятельностью ме-
нее казуальна, так как предполагает необходи-
мость оперативного обслуживания разнообраз-
ных объектов (территорий, отраслей экономи-
ки, организаций, линий). В рамках такой рабо-
ты возможно получение сведений, которые не 
всегда имеют уголовно-процессуальное значе-
ние, но могут представлять интерес для реали-
зации иных публично-правовых полномочий, в 
том числе в сфере миграции.

В рамках первого направления возможные 
препятствия для использования результатов 
ОРД имеют преимущественно организацион-
но-тактический характер, связанный с необхо-

1 О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации  : указ Президента РФ от 2 июля 
2021  г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

димостью защиты сведений о данной деятель-
ности. Порядок представления результатов ОРД 
для их использования в уголовном судопроиз-
водстве регламентирован в ст. 11 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ 
об ОРД) и на ведомственном уровне2.

Возможность использования результатов 
ОРД в рамках второго направления без их пред-
варительного вовлечения в уголовное произ-
водство сталкивается с препятствиями право-
вого характера. 

В ФЗ об ОРД для данного вида правоохра-
нительной деятельности установлены целевые 
ориентиры (ст. 1 и 2) и направления использо-
вания результатов (ст. 11). В свою очередь, в ч. 8 
ст. 5 указанного закона для органов, осуществля-
ющих ОРД, и их должностных лиц, устанавлива-
ется запрет на разглашение сведений, затраги-
вающих неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, честь и доброе имя 
граждан, ставших известными в процессе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий, 
без согласия граждан, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами. 
Учитывая взаимосвязь приведенных положе-
ний ФЗ об ОРД, можно сделать вывод, что пред-
ставление и использование результатов ОРД 
возможно по направлениям и в порядке, пред-
усмотренным в законе, т. е. в данном случае дей-
ствует принцип «Разрешено только то, что пря-
мо предусмотрено в законе». Возможность ис-
пользования результатов ОРД для реализации 
публично-правовых полномочий в сфере ми-
грации в законе не указана.

Подобное обстоятельство свидетельствует о 
необходимости рассмотрения вопроса о расши-
рении допустимости использования результатов 
ОРД на рассматриваемую сферу. Отметим, что 
направления использования результатов ОРД, 
напрямую не связанные с противодействием 
преступности, по схожему принципу уже нашли 
отражение в законе, – например, с целью инфор-
мационного обеспечения налоговых органов.

2 Об утверждении Инструкции о порядке представ-
ления результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД 
России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, 
ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, 
СК России от 27 сентября 2013  г. № 776/703/509/507/
1820/42/535/398/68. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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С учетом того, что меры административ-
но-правового принуждения, применяемые к 
иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, по своей правовой природе имеют диф-
ференцированный характер, возможности ис-
пользования результатов ОРД необходимо рас-
смотреть в отношении их групп в отдельности.

1. Административное выдворение за преде-
лы Российской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства.

В ходе осуществления ОРД возможно полу-
чение сведений не только о признаках престу-
плений, но и административных правонаруше-
ний, в том числе совершаемых иностранными 
гражданами и лицами без гражданства. В каче-
стве меры наказания в отношении этих лиц мо-
жет быть применено административное выдво-
рение за пределы Российской Федерации.

Вместе с тем для организации использования 
результатов ОРД с этой целью необходимо рег-
ламентировать общую возможность их пред-
ставления для возбуждения дел об администра-
тивных правонарушениях и в доказывании по 
ним. Проблемные вопросы и предложения по 
регулированию связанных с этим правоотноше-
ний ранее были рассмотрены нами в самостоя-
тельных исследованиях3. 

В настоящее время в отсутствие регламента-
ции «прямого» использования результатов ОРД 
в административно-юрисдикционном произ-
водстве они должны быть предварительно вов-
лечены в уголовное судопроизводство и только 
в последующем использованы в виде материа-
лов проверки сообщения о преступлении, по ко-
торому принято решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, либо материалов уголовно-
го дела4. Такой подход может повлечь необосно-
ванную регистрацию сообщений о преступлении 
и истечение сроков давности привлечения к ад-
министративной ответственности. 

3 См.: Семенчук В. В., Ларичев В. Д. К вопросу о фор-
мировании концепции допустимости представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности // Lex 
russica. 2022. Т. 75, № 12. С. 63–76  ; Мотрович И. Д., 
Семенчук В. В., Кулеш Е. А. Использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности в административ-
но-юрисдикционном производстве // Административное 
право и процесс. 2018. № 11. С. 48–55.

4 Пример использования результатов ОРД через их 
вовлечение в материалы уголовного дела  : решение 
Краснодарского краевого суда от 28 апреля 2020  г. по 
делу № 12-1383/2020 // Судебные и нормативные акты 
РФ. URL: sudact.ru/regular/doc/HuovWYXCIqxK/ (дата об-
ращения: 23.01.2023).

При этом в правоприменительной практи-
ке уже встречаются прецеденты «прямого» ис-
пользования результатов ОРД в доказывании по 
делам об административных правонарушениях, 
по которым в качестве меры наказания приме-
нялось административное выдворение5.

2. Иные меры административно-правового 
принуждения в отношении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства.

В соответствии с Федеральным законом от 
15 августа 1996  г. № 114-ФЗ «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» (далее – Закон № 114-
ФЗ) в целях оперативного реагирования на со-
вершение нарушений требований федераль-
ные органы исполнительной власти могут при-
менять такую меру государственного реагиро-
вания, как «решение о неразрешении въезда» 
на территорию Российской Федерации, кото-
рая может быть применена исключительно в 
отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Основания принятия решения о нераз-
решении въезда на территорию Российской 
Федерации, содержатся в ст.  26–27 Закона 
№ 114-ФЗ и состоят из двух перечней. Первый 
перечень предоставляет возможность по усмот-
рению уполномоченного государственного ор-
гана принимать решение о запрете въезда 
(ст. 26) и носит диспозитивный характер, а вто-
рой содержит основания, которые обязывают 
исполнительный орган принимать подобные 
решения (ст. 27), т.  е. является императивной 
нормой. Установление данных оснований мо-
жет быть осуществлено в ходе осуществления 
ОРД. В качестве примера можно привести обо-
снование запрета на въезд тем, что это необхо-
димо в целях обеспечения обороноспособности 
или безопасности государства либо обществен-
ного порядка.

Другие меры административно-правово-
го принуждения могут быть реализованы в 
отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, уже находящихся на территории 
Российской Федерации.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 Закона 
№ 114-ФЗ, если пребывание (проживание) 
иностранного гражданина или лица без граж-

5 Решение Томского областного суда от 13 февраля 
2018 г. по делу № 77-25/2018 // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: sudact.ru/regular/doc/KB22N0wFxtbb/ (дата 
обращения: 23.01.2023).
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данства, законно находящихся в Российской 
Федерации, создает реальную угрозу обороно-
способности или безопасности государства, либо 
общественному порядку, либо здоровью насе-
ления, в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, прав и законных ин-
тересов других лиц может быть принято реше-
ние о нежелательности их пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации.

Органы, уполномоченные на осуществле-
ние ОРД, за исключением Федеральной служ-
бы охраны и Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации, наделены компетенцией 
на принятие такого решения6. Установление об-
стоятельств, являющихся основанием для при-
нятия рассматриваемого решения, осуществля-
ется сотрудниками данных органов, в том числе 
при применении ФЗ об ОРД, в ходе выполнения 
своей повседневной служебной деятельности. 

Порядок представления материалов, свиде-
тельствующих о наличии обстоятельств, являю-
щихся основанием для принятия (приостановле-
ния, возобновления действия и отмены) реше-
ния о нежелательности пребывания, и их рас-
смотрения, а также порядок информирования 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации (далее – ФСБ России) и территори-
альных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – МВД России) о 
принятии (приостановлении, возобновлении 
действия и отмене) решения о нежелательности 
пребывания определяются нормативными пра-
вовыми актами уполномоченных органов толь-
ко по согласованию с МВД России и ФСБ России.

При непосредственном выявлении обстоя-
тельств, являющихся основанием для принятия 
решения о нежелательности пребывания (про-

6 О порядке принятия решения о нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации, а 
также приостановления действия и отмены такого ре-
шения в отношении лица без гражданства, получивше-
го временное удостоверение личности лица без граж-
данства в Российской Федерации, за исключением ре-
шения о нежелательности пребывания (проживания) 
иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации, принятого в связи с наличием 
обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью 
населения, и признании утратившими силу актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации : постановление Правительства РФ от 23 ав-
густа 2021 г. № 1390. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

живания) иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации, упол-
номоченными должностными лицами прини-
маются меры, обеспечивающие их фиксацию и 
последующую передачу собранных материалов 
в компетентное подразделение МВД России для 
принятия соответствующего решения7.

Материалы для принятия решения о неже-
лательности пребывания в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня выявления обстоятельств 
подготавливаются подразделениями централь-
ного аппарата МВД России. 

В отношении иностранного гражданина или 
лица без гражданства также может быть принят 
ряд иных процессуальных решений, которые 
могут послужить изменению административ-
но-правового статуса иностранного граждани-
на либо привлечении его к административной 
ответственности, в зависимости от режима и 
цели его пребывания на территории Российской 
Федерации, основания по которым могут под-
тверждаться материалами, полученными при 
применении ФЗ об ОРД. 

Примерами таких решений являются ад-
министративные процедуры об отказе в выда-
че или по аннулированию разрешения на ра-
боту иностранному гражданину патента, раз-
решения на временное проживание или вида 
на жительство. Данные решения реализуется 
подразделениями по вопросам миграции тер-
риториальных органов МВД России, если бу-
дет доказано, что данный иностранный граж-
данин выступает за насильственное измене-
ние основ конституционного строя Российской 
Федерации, иными действиями создает угро-
зу безопасности Российской Федерации или ее 
граждан; финансирует, планирует террористи-
ческие (экстремистские) акты, оказывает содей-
ствие в совершении таких актов или совершает 
их, поддерживает террористическую (экстре-
мистскую) деятельность; представил поддель-
ные или подложные документы либо сообщил 

7 О вопросах представления в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации материалов, сви-
детельствующих о наличии обстоятельств, являющихся 
основанием для принятия (отмены) решения о нежела-
тельности пребывания (проживания) иностранного граж-
данина или лица без гражданства в Российской 
Федерации, их рассмотрения и реализации решения о 
нежелательности пребывания (проживания) иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации : приказ МВД России от 8 августа 2022 г. № 593. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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о себе заведомо ложные сведения; находится за 
пределами Российской Федерации более шести 
месяцев и др.8

В таком случае результаты ОРД, представля-
емые для подготовки и осуществления процес-
суальных действий в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, должны содер-
жать сведения, позволяющие определить нали-
чие вышеперечисленных обстоятельств, а так-
же должны быть удовлетворяющими требова-
ниям административного законодательства, со-
держать сведения, имеющие значение для уста-
новления необходимых обстоятельств, а также 
данные, позволяющие проверить имеющиеся в 
материалах доказательства в условиях админи-
стративного судопроизводства.

Хотя результаты ОРД могут свидетельство-
вать о необходимости применения представ-
ленных мер административно-правового при-
нуждения в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства, данный вопрос не полу-
чил разрешения на уровне ФЗ об ОРД. В связи с 
этим по аналогии с регламентацией использо-
вания результатов ОРД в деятельности налого-
вых органов следует нормативно закрепить воз-
можность использования результатов ОРД для 
принятия следующих решений в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства: 
о запрете на въезд в Российскую Федерацию; 
нежелательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации; отказе в выдаче (прод-
лении) или отмене разрешения на временное 
проживание или вида на жительство; отказе в 
выдаче (продлении) или аннулировании разре-
шения на работу; отказе в выдаче (переоформ-
лении) или аннулировании патента.

Отдельно считаем необходимым рассмо-
треть вопросы использования результатов ОРД 
в доказывании обоснованности применения 
данной группы мер административно-право-
вого принуждения.

В случае привлечения лиц к администра-
тивной ответственности существует закреплен-
ный правом порядок получения и оценки до-
казательств, что призвано обеспечить защиту 
прав человека и гражданина от необоснован-
ного вмешательства. Результаты ОРД в данном 
случае рассматриваются наравне с другими до-

8 О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации : федер. закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 30. Ст. 3032.

казательствами как без ограничений, так и без 
специальных «преференций».

Было бы логичным, ввиду близкого характе-
ра последствий, распространить подобные тре-
бования и на оценку доказательств, используе-
мых для применения иных мер принуждения. 
В настоящее время в сравнении с КоАП РФ за-
конодательство, регламентирующее примене-
ние таких мер, менее требовательно к обосно-
ванию принятия решений. Между тем указания 
по этим вопросам содержатся в разъяснениях 
Конституционного Суда Российской Федерации 
(далее – КС РФ).

Так, при рассмотрении жалобы лица, ли-
шенного разрешения на временное пребывание 
ввиду двукратного привлечения к администра-
тивной ответственности, КС РФ отмечал, что 
установление ответственности за нарушение 
порядка пребывания (проживания) иностран-
ных граждан в Российской Федерации и, соот-
ветственно, конкретной санкции должно отве-
чать требованиям справедливости, соразмерно-
сти конституционно закрепленным целям, а так-
же характеру совершенного деяния9.

Установление характера совершенного дея-
ния невозможно без доказывания самого факта 
его совершения. При этом вывод КС РФ, хотя и 
возник в результате рассмотрения применения 
конкретного основания для аннулирования раз-
решения на временное пребывание, но вместе 
с тем может быть распространен и на иные ос-
нования для применения таких мер. При этом 
оперативный характер происхождения соответ-
ствующей информации не делает исключения в 
части необходимости ее оценки.

В другом решении высший судебный орган 
отмечал, что, поскольку аннулирование ранее 
выданного разрешения на временное прожи-
вание или же отказ в виде на жительство в свя-
зи с тем, что иностранный гражданин высту-
пает за насильственное изменение основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, 
иными действиями создает угрозу безопас-
ности Российской Федерации или граждан 
Российской Федерации, влечет обязанность в 
течение пятнадцати дней добровольно поки-
нуть Российскую Федерацию, такая мера может 
быть применена уполномоченным органом ис-
полнительной власти и судом только с учетом 

9 Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 2 марта 2006  г. №  55-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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всестороннего исследования фактических об-
стоятельств конкретного дела10.

В то же время применение данных мер орга-
нами исполнительной власти вне судебного про-
изводства на практике приводит к упрощению 
процедуры доказывания наличия соответству-
ющих оснований, что распространяется и на ис-
пользуемые с этой целью результаты ОРД, в осо-
бенности если таковые указывают на то, что лицо 
представляет угрозу безопасности государства.

Например, в качестве допустимого дока-
зательства того, что иностранный гражданин 
представляет угрозу безопасности государства, 
влекущего аннулирование разрешения на вре-
менное проживание, признавалось заключение 
органов ФСБ России, содержащее обезличен-
ные сведения о фактах, полученных в резуль-
тате оперативно-разыскных мероприятий (да-
лее – ОРМ)11.

В свою очередь судебная оценка фактиче-
ских оснований, использованных для обоснова-
ния мер принуждения, осуществляется уже по-
сле того, как подвергнутое ими лицо обратится 
в суд с административным исковым заявлением.

По смыслу ст. 218 КАС РФ лицо может обра-
титься в суд с требованиями об оспаривании ре-
шений и действий органа власти и его должност-
ных лиц, если полагает, что нарушены его пра-
ва, свободы и законные интересы, либо созданы 
препятствия для их осуществления, либо на него 
незаконно возложены какие-либо обязанности. 
Исходя из ч. 2 ст. 62 КАС РФ обязанность дока-
зывания законности оспариваемых решений и 
действий органов власти и их должностных лиц 
возлагается на ответчика. При этом истец в рам-
ках административного судопроизводства осво-
божден от представления документов, на кото-
рых он основывает свои требования.

При рассмотрении таких жалоб суд наделен 
полномочиями по самостоятельному установле-
нию отдельных фактов. Так, согласно ч. 9 ст. 226 
КАС РФ в ходе рассмотрения заявлений суд дол-
жен выяснить:

– нарушены ли права, свободы и законные 
интересы истца;

10 Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18 июля 2017  г. № 1778-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11 Апелляционное определение второго апелляци-
онного суда общей юрисдикции от 1 сентября 2020  г. 
№ 66а-789/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

– соблюдены ли требования нормативных 
правовых актов, устанавливающих полномо-
чия органов и лиц на принятие оспариваемо-
го решения или совершение оспариваемого 
действия; порядок принятия оспариваемого 
решения или совершения оспариваемого дей-
ствия; основания для принятия оспариваемого 
решения или совершения оспариваемого дей-
ствия;

– соответствует ли содержание оспариваемо-
го решения или действия нормативным право-
вым актам, регулирующим спорные отношения.

Ряд важных указаний по данному поводу 
также содержится в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
27 сентября 2016  г. № 36, в котором отмеча-
ется, что доказывание по административным 
делам осуществляется на основе принципа со-
стязательности и равноправия сторон при ак-
тивной роли суда (п. 24), а при рассмотрении 
подобной категории дел суд не связан основа-
ниями и доводами, содержащимися в админи-
стративном исковом заявлении (п. 61)12. Эта по-
зиция еще раз свидетельствует о возможности 
суда осуществлять самостоятельные действия 
по сбору данных13.

На практике при обжаловании решений о 
применении рассматриваемых мер, обоснован-
ных результатами ОРД, суды в качестве доста-
точного доказательства принимают докумен-
ты, имеющие обобщающий характер (напри-
мер, заключения или информационные письма 
органов ФСБ России) без изучения результатов 
отдельных ОРМ. Признавая такого рода доку-
менты в качестве достаточного доказательства, 
суды уходят от рассмотрения фактических дан-
ных, являющихся основанием для их вынесения 
(направления), мотивируя это разными обстоя-
тельствами:

– предоставление результатов ОРД возможно 
только в соответствии с положениями ст. 11, 12 

12 О некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2016  г. № 36 // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2016. № 11.

13 См.: Семенчук В. В. Судебное обжалование реше-
ний и действий должностных лиц органов, осуществля-
ющих оперативно-разыскную деятельность : проблемы 
регламентации и перспективы совершенствования пра-
вовой процедуры // Юридическая наука и практика. 2020. 
Т. 16, № 1. С. 84–92.
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ФЗ об ОРД, т. е. не в рамках рассмотрения дела 
в порядке КАС РФ (обжаловались аннулирова-
ния вида на жительство14 и разрешения на вре-
менное проживание15 в Российской Федерации).

В данном случае следовало бы учесть, что 
ст. 11 ФЗ об ОРД также не предполагает возмож-
ность использования результатов ОРД для выне-
сения такого рода заключений;

– суд не вправе давать оценку целесообраз-
ности принятого органом безопасности реше-
ния о необходимости аннулирования разреше-
ния на временное проживание16 или вида на жи-
тельство в Российской Федерации17;

– аннулирование разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации основа-
но на информации, которая получена уполно-
моченным органом, в том числе из источников, 
находящихся вне сферы судебного контроля. 
Суд не вправе вмешиваться в полномочия го-
сударственных органов обеспечения безопас-
ности, касающиеся права оценки деятельности 
иностранных граждан, а также лиц без граж-
данства, как представляющей угрозу безопас-
ности государства или гражданам Российской 
Федерации18.

Схожим образом на основании результатов 
ОРД, которые могут иметь обобщенный харак-
тер, по мнению судебных органов, может быть 
принято решение о нежелательности пребыва-
ния (проживания) иностранного гражданина на 

14 Апелляционное определение второго апелляци-
онного суда общей юрисдикции от 29 июня 2021 г. № 66а-
728/2021. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

15 Апелляционное определение Санкт-Петербург-
ского городского суда от 14 августа 2018  г. № 33а-
11401/2018. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

16 Апелляционное определение Нижегородского об-
ластного суда от 16 августа 2017 г. по делу № 33а-9354/17. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

17 Апелляционное определение Свердловского об-
ластного суда от 10 мая 2018 г. по делу № 33а-6684/2018. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Кассационное определение четвертого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 30 июля 2020  г. 
№ 88а-18335/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Кассационное определение треть-
его кассационного суда общей юрисдикции от 25 марта 
2020 г. № 88а-4355/2020. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

18 Апелляционное определение Нижегородского об-
ластного суда от 9 августа 2017 г. по делу № 33а-8717/17. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

территории Российской Федерации, влекущее 
депортацию19. 

С учетом изложенного правоприменитель-
ная практика свидетельствует о том, что в этих 
случаях стандарт доказывания ниже по сравне-
нию с принятием решения об административ-
ном выдворении, при этом бремя доказыва-
ния смещается в сторону лица, подвергаемого 
соответствующим мерам. Только в отдельных 
случаях судом ставился вопрос о необходимо-
сти изучения и проверки результатов ОРД, по-
служивших основанием для принятия соответ-
ствующих решений (в рассматриваем примере 
при обжаловании решения о запрете на въезд 
на территорию Российской Федерации в свя-
зи с причастностью лица к экстремистской де-
ятельности20).

В целом подобная практика исследования 
доказательств свидетельствует как об ограни-
чении (самоограничении) права суда на оценку 
доказательств, предусмотренного ст. 84 КАС РФ, 
так и ограничении права лиц, подвергаемых ме-
рам административно-правового принуждения, 
на судебную защиту, гарантируемого им ст. 46 
Конституции России21.

Считаем, что введение возможности направ-
ления результатов ОРД расширит пределы до-
пустимости использования такой информации, 
а также обеспечит возможность проверки обо-
снованности выносимых решений путем оцен-
ки конкретных данных, явившихся основанием 
для их принятия.

При этом необходимо учесть, что препят-
ствием для использования результатов кон-
кретных ОРМ может стать необходимость защи-
ты сведений, приведенных в ст. 12 ФЗ об ОРД. 
Между тем необходимость защиты соответству-
ющих сведений еще не означает, что решение 

19 Апелляционное определение Верховного суда 
Республики Татарстан от 3 мая 2012  г. по делу № 33-
3957/2012. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; Кассационное определение второго кас-
сационного суда общей юрисдикции от 26 января 2022 г. 
№ 88а-1984/2022. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

20 Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 24 декабря 2020 г. по делу № 33а-5169/2020. 
Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

21 Конституция Российской Федерации. Доктри-
нальный комментарий (постатейный) / М. П. Авдеенкова 
[и др.] ; рук. авт. кол. Ю. А. Дмитриев ; науч. ред. Ю. И. Ску-
ратов. 2-е изд., изм. и доп. М., 2013. 688 с.
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органа власти, в особенности приводящее к су-
щественному ограничению прав личности, мо-
жет выноситься без должного обоснования. 

При этом важно понимать, что ограничения 
прав иностранного гражданина или лица без 
гражданства порой влекут вред интересам свя-
занных с ними граждан Российской Федерации, 
в особенности при наличии семейных отноше-
ний. Поэтому любое подобное решение требует 
достаточного обоснования.

Схожий вопрос, касающийся необходимости 
соблюдения баланса интересов личности и госу-
дарства на доступ к информации, был рассмо-
трен КС РФ при изучении жалобы лица на отказ 
в его ознакомлении с постановлением об от-
казе в возбуждении уголовного дела по причи-
не того, что в материалах проверки содержатся 
сведения, составляющие государственную тай-
ну. КС РФ пришел к выводу, что уполномочен-
ные должностные лица обязаны предпринять 
все относящиеся к их компетенции меры, с тем 
чтобы в материалах проверки сообщения о пре-
ступлении, направляемых для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела, содержались 
лишь те сведения, которые, согласно действую-
щему уголовно-процессуальному законодатель-
ству, необходимы для принятия соответствую-
щего процессуального решения, и исключались 
бы коллизии между требованиями защиты госу-
дарственной тайны, с одной стороны, и гаранти-
ями прав лица на ознакомление с постановле-
нием об отказе в возбуждении уголовного дела 
по данному факту и материалами, послуживши-
ми основанием для такого процессуального ре-
шения, с другой стороны22.

Подобный вывод может быть использован и 
в части обоснования соответствующих мер при-
нуждения – необходимо стремиться вовлекать в 
данный процесс информацию, не содержащую 
государственную тайну. В случае если таковое 
не представляется возможным, то для призна-
ния решения обоснованным суд должен обла-
дать возможностью исследования фактических 
данных, послуживших основанием решения, а 

22 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 27-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

не обобщенных материалов. С целью защиты 
сведений, составляющих государственную тай-
ну, исследование доказательств может быть осу-
ществлено без участие истца.
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ПОНЯТИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. М. Рукавишников
Саратовская государственная юридическая академия

THE TERM OF THE LICENSING OF THE EDUCATIONAL 
ACTIVITIES IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

S. M. Rukavishnikov
Saratov State Law Academy

Аннотация: эффективная образовательная политика выступает одним из системообразующих 
начал устойчивого развития государства, что особенно актуально в эпоху вызовов, с которыми 
сталкивается сегодня Россия. Наряду с безусловно творческим характером образовательной 
деятельности, которой присущи гибкость и индиви дуальный подход к каждому обучающемуся, 
важную роль в развитии рассматриваемой сферы общественных отношений играет государ-
ственное управление. Лицензионно-разрешительное производство в данном случае выступает 
в качестве исходного начала, с одной стороны, формирующего основу для реализации права 
граждан на качественное образование, а с другой – обеспечивающего необходимую связь между 
запросами общества и государства на квалифицированных специалистов и ресурсами образо-
вательной системы. Прозрачный, единообразный понятийный аппарат служит базой норматив-
но-правового регулирования в любой сфере, и одним из опорных понятий выступает определе-
ние лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования, формулиро-
ванию которого посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: высшее образование, лицензирование, государственное управление, образо-
вательная политика, административное производство.

Abstract: an effective educational policy is one of the backbone principles of sustainable development 
of the state, which is especially important in the era of challenges that Russia is facing today. Along 
with the undoubtedly creative nature of educational activities, which are characterized by fl exibility 
and an individual approach to each student, public administration plays an important role in the de-
velopment of the considered sphere of public relations. Licensing and permitting proceedings in this 
case act as a starting point, forming, on the one hand, the basis for the realization of the right of citizens 
to quality education, and on the other hand, providing the necessary connection between the demands 
of society and the state for qualifi ed specialists and the resources of the educational system. A trans-
parent, uniform conceptual apparatus serves as the basis for legal regulation in any fi eld, and one of 
the basic concepts is the defi nition of licensing educational activities in the fi eld of higher education, 
the formulation of which is devoted to this article.
Key words: higher education, licensing, public administration, educational policy, administrative 
proceedings.

Образовательная деятельность в сфере выс-
шего образования подлежит обязательному ли-
цензированию, относясь, таким образом, к ви-

дам деятельности, требующим специального 
государственного разрешения и последующе-
го контроля за реализацией соответствующих 
норм, а также качеством образования и соблю-
дением прав обучающихся. В соответствии с по-© Рукавишников С. М., 2023
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ложениями Федерального закона от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»1 (далее – Закон о лицензирова-
нии) целью лицензирования является предот-
вращение ущерба правам, законным интересам, 
жизни или здоровью граждан, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства.

С одной стороны, реализацию образователь-
ных программ в данном контексте некорректно 
сравнивать с точки зрения краткосрочных ри-
сков с такими очевидными примерами лицен-
зируемой деятельности, как продажа оружия 
или фармацевтическая деятельность. С другой 
стороны, долгосрочные риски в виде получения 
некачественного образования либо реализации 
соответствующих конституционных прав не в 
полном объеме, либо не всеми нуждающими-
ся гражданами способны оказать пагубное вли-
яние на самый широкий спектр общественных 
отношений, что предопределяет значимость 
лицензирования в сфере высшего образования, 
равно как и связанных с ним государственных 
полномочий.

Большинством исследователей явление ли-
цензирования рассматривается в качестве од-
ного из видов административных производств2. 
Рассматривая характерные черты лицензиро-
вания, авторами делается акцент на реализа-
ции совокупности мероприятий, реализуемых 
для получения лицензии3, на роли среди прочих 
методов контроля в государственном управле-
нии4, на процессуальной форме деятельности 

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 19. 
Ст. 2716 ; 2023. № 1 (ч. I). Ст. 24.

2 См., например: Овсянко Д. М. Административное 
право : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2000. 
С. 123 ; Сорокин В. Д. Административный процесс и ад-
министративно-процессуальное право. СПб., 2002. 
474 с. ; Гречкина О. В., Майоров В. И. Административный 
процесс в Российской Федерации  : учеб. пособие. 
Челябинск, 2008. С. 43 ; Общее административное пра-
во  : учебник в 2  ч. Ч. 1 / под ред. Старилова Ю.  Н.
Воронежский государственный университет. 2-е изд., 
пересмотр. и доп. Воронеж, 2016. С. 659  ; Админи-
стративное право Российской Федерации : учебник для 
бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 2018. С. 193.

3 См., например: Козлов Ю. М. Административное 
право  : учебник. М., 1999. С. 97  ; Братановский С. Н. 
Административное право : учебник. М., 2013. С. 140.

4 См., например: Мелехин А. В. Административное 
право Российской Федерации. Курс лекций. М., 2009. 
С. 113.

по разрешению индивидуального лицензион-
ного дела5.

Не погружаясь в дискуссию относительно со-
держания таких ключевых категорий админи-
стративного процесса, как административная 
процедура и административное производство, 
предлагается отталкиваться от понимания, со-
гласно которому административная процеду-
ра выступает в качестве первичного элемента 
процесса, систематизированная последователь-
ность которых при условии следования единой 
цели образует административное производство6. 
И наиболее емким в данном контексте представ-
ляется подход к лицензионно-разрешительному 
производству как к производству, включающе-
му деятельность полномочных органов испол-
нительной власти по предоставлению специ-
ального субъективного права на осуществление 
конкретного вида деятельности или на соверше-
ние определенных действий посредством выда-
чи этим лицам специального письменного раз-
решения (лицензии) или документального под-
тверждения получения уведомления о соверше-
нии таких действий7.

Закон о лицензировании определяет лицен-
зирование как деятельность лицензирующих ор-
ганов по предоставлению лицензий, продлению 
срока действия лицензий в случае, если ограни-
чение срока действия лицензий предусмотрено 
федеральными законами, оценке соблюдения 
соискателем лицензии, лицензиатом лицензи-
онных требований, приостановлению, возоб-
новлению, прекращению действия и аннулиро-
ванию лицензий, формированию и ведению рее-
стра лицензий, формированию государственно-
го информационного ресурса, а также по предо-
ставлению в установленном порядке информа-
ции по вопросам лицензирования.

Применительно к сфере высшего образо-
вания таким лицензирующим органом являет-
ся находящаяся в ведении Правительства Рос-
сийской Федерации Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки (Рособр-

5 См., например: Административно-процессуальное 
право : учебник / под ред. А. И. Каплунова. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. СПб., 2017. С. 134.

6 См., например: Общее административное право : 
учебник : в 2 ч. Ч. 2: Административно-деликтное пра-
во (КоАП РФ). Административное судопроизводство (КАС 
РФ) / под ред. Старилова Ю. Н. Воронежский государ-
ственный университет. 2-е изд., пересмотр. и доп. 
Воронеж, 2017. С. 164.

7 См.: Административное право Российской Феде-
рации : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.
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надзор). Согласно соответствующему Поло-
жению о данной службе8 Рособрнадзор являет-
ся федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по норматив-
но-правовому регулированию в сфере государ-
ственной регламентации образовательной дея-
тельности, в сфере федерального государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением обя-
зательных требований к проведению экзамена 
по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской 
Федерации и выдаче иностранным гражданам 
сертификата, функции по контролю и надзору 
в сфере образования и науки, в сфере проведе-
ния экзамена по русскому языку как иностран-
ному, истории России и основам законодатель-
ства Российской Федерации и выдаче иностран-
ным гражданам сертификата, в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, функции по при-
знанию образования и (или) квалификации, по-
лученных в иностранном государстве, по пре-
доставлению государственных услуг в рамках 
установленных полномочий. Государственная 
регламентация образовательной деятельности 
при этом, согласно положениям Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее – 
Закон об образовании)9, включает в себя ли-
цензирование образовательной деятельности; 
государственную аккредитацию образователь-
ной деятельности; государственный контроль 
(надзор) в сфере образования. Кроме того, сре-
ди полномочий указанного ведомства значится 
и лицензирование образовательной деятельно-
сти ряда организаций, в том числе осуществля-
ющих образовательную деятельность на тер-
ритории Российской Федерации по образова-
тельным программам высшего образования. 
На основе приведенных законодательных по-
ложений лицензирование образовательной де-
ятельности можно отнести к государственным 
услугам по смыслу Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

8 Об утверждении Положения о Федеральной служ-
бе по надзору в сфере образования и науки и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации : постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2018. № 32 (ч.  II). 
Ст. 5344 ; 2023. № 17. Ст. 3165.

9 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 
(ч. 1). Ст. 7598 ; Рос. газета. № 137. 26.06.2023.

доставления государственных и муниципаль-
ных услуг»10.

Законодательное определение лицензиро-
вания очевидно охватывает весь спектр вопро-
сов, связанных с процедурой лицензирования, 
однако не отражает административно-процес-
суальной сущности рассматриваемого явления. 
Кроме того, при рассмотрении общественных 
отношений в сфере высшего образования це-
лесообразно сформулировать определение ли-
цензирования в сфере высшего образования, 
под которой в настоящем исследовании пони-
маются общественные отношения, возникаю-
щие в сфере высшего образования в связи с ре-
ализацией права на высшее образование, обе-
спечением государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере высшего образования 
и созданием условий для реализации права на 
высшее образование11. Ключевыми составляю-
щими соответствующей сферы, таким образом, 
выступают реализация права на высшее обра-
зование, обеспечение государственных гаран-
тий соответствующих прав и свобод, а также со-
здание условий, необходимых для реализации 
права на высшее образование. Теоретическое 
определение, которое должно быть кратким, но 
при этом отражать наиболее значимые, отличи-
тельные признаки явления, может быть сфор-
мулировано в данном случае следующим обра-
зом. Лицензирование в сфере высшего образо-
вания – это административное производство, 
включающее деятельность Федеральной служ-
бы по контролю в сфере образования и науки по 
предоставлению, реализации и лишению права 
на осуществление образовательной деятельно-
сти, а также контрольно-надзорной деятельно-
сти за реализацией права на высшее образова-
ние, обеспечением государственных гарантий 
прав и свобод человека в сфере высшего обра-
зования и созданием условий для реализации 
права на высшее образование.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ И ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 23 ИЮНЯ 2022 Г. № 26-П: НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

М. В. Карасева (Сенцова)
Воронежский государственный университет

LEGISLATIVE DECISION AND RESOLUTION 
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION, 

DATED JUNE 23, 2022 NO. 26-P: SOME THOUGHTS

M. V. Karaseva (Sentsova)
Voronezh State University

Аннотация: анализируется практическая ситуация, связанная с одновременным принятием 
законодательного и судебного решения по одной и той же правовой ситуации и в одно и то же 
время. Рассматриваются доказательства, приведенные Конституционным Судом РФ в мотиви-
ровочной части решения. Отмечается их несостоятельность и стремление суда обосновать ре-
шение в унисон с проектом законодателя. Подчеркивается, что для решения по данному делу 
суд мог бы использовать им же созданную и уже используемую в правоприменительной прак-
тике возможность возмещения вреда, причиненного бюджетной системе по ст. 1064 Граждан-
ского кодекса РФ.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, возмещение вреда, тенденции развития 
регулирования, универсальный механизм, законодатель, Конституционный Суд РФ.

Abstract: the practical situation associated with the simultaneous adoption of a legislative and judicial 
decision on the same legal situation and at the same time is analyzed. The evidence provided by the 
Constitutional Court of the Russian Federation in the reasoning part of the decision is considered. Their 
inconsistency and the court's desire to justify the decision in unison with the legislator's draft are noted. 
It is emphasized that in order to decide on this case, the court could use the possibility of compensation 
for damage caused to the budget system under Article 1064 of the Civil Code of the Russian Federation, 
which it has created and is already used in law enforcement practice. 
Key words: individual entrepreneur, compensation for harm, trends in the development of regulation, 
universal mechanism, legislator, Constitutional Court of the Russian Federation.

На практике весьма редко имеют место слу-
чаи, когда одни и те же ситуации разрешаются 
законодателем и Конституционный Судом РФ 
практически в одно и то же время. И что весь-
ма важно, как законодательное, так и судебное 
решение оказываются фактически одинаковы-
ми. Анализ таких ситуаций интересен с пози-
ции того, насколько при разных правовых воз-
можностях – законодателя и Конституционного 

Суда РФ – возможно принятие фактически иден-
тичных правовых решений, причем в одно и то 
же время.

Очевидно, что законодатель – это суверен. 
Он может все решить по своему усмотрению: не 
только юридически отрегулировать ранее не ре-
гулируемые общественные отношения, но и из-
менить уже существующее правовое регулиро-
вание. Главное, чтобы на то была его воля. Что 
касается Конституционного Суда РФ, то, ко-
нечно же, он ограничен в своих решениях. © Карасева (Сенцова) М. В., 2023
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И эти границы определены в Федеральном кон-
ституционном законе «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ»).

Федеральным законом от 14 июля 2022  г. 
№  264-ФЗ законодатель внес в п.  1 ст. 47 
Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) изменения. До внесения изменений 
этот пункт был изложен в следующей редакции:

1. В случае, предусмотренном пунктом 7 ста-
тьи 46 настоящего Кодекса, налоговый орган 
вправе взыскать налог за счет имущества, в том 
числе за счет наличных денежных средств нало-
гоплательщика (налогового агента) – организа-
ции или индивидуального предпринимателя в 
пределах сумм, указанных в требовании об упла-
те налога, и с учетом сумм, в отношении кото-
рых произведено взыскание в соответствии со 
статьей 46 настоящего Кодекса.

Взыскание налога за счет имущества нало-
гоплательщика (налогового агента) – органи-
зации или индивидуального предпринимателя 
производится по решению руководителя (заме-
стителя руководителя) налогового органа путем 
направления на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в течение трех дней с момента 
вынесения такого решения соответствующего 
постановления судебному приставу-исполни-
телю для исполнения в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве», с учетом особенностей, пред-
усмотренных настоящей статьей (в ред. феде-
ральных законов от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ, 
от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ).

Данная редакция п. 1 ст. 47 НК РФ не давала 
ответа на вопрос: можно ли взыскать с физиче-
ского лица, утратившего статус индивидуаль-
ного предпринимателя, налоговую задолжен-
ность в бесспорном порядке, если налоговый 
орган принял постановление об этом до утраты 
налогоплательщиком статуса индивидуального 
предпринимателя? В результате внесения изме-
нений с 14 июля 2022 г. данный пункт имеет сле-
дующую редакцию: 

1. «В случае, предусмотренном пунктом 11 
статьи 46 настоящего Кодекса, налоговый ор-
ган вправе взыскать задолженность за счет иму-
щества, в том числе за счет наличных денежных 
средств, налогоплательщика (налогового агента) 
– организации или индивидуального предпри-
нимателя, не утратившего свой статус на дату 
принятия постановления о взыскании задол-

женности (далее в настоящей статье – индиви-
дуальный предприниматель), в пределах сумм, 
не превышающих отрицательное сальдо единого 
налогового счета, и с учетом сумм, в отношении 
которых произведено взыскание в соответствии 
со статьей 46 настоящего Кодекса.

Взыскание задолженности за счет имущества 
налогоплательщика (налогового агента) – орга-
низации или индивидуального предпринимате-
ля производится на основании постановления 
налогового органа о взыскании задолженности 
налогоплательщика (налогового агента) – орга-
низации или индивидуального предпринимате-
ля в бюджетную систему Российской Федерации 
за счет имущества (далее – постановление о взы-
скании задолженности), размещенного в реестре 
решений о взыскании задолженности».

Таким образом, законодатель определил, что 
независимо от факта утраты лицом своего ста-
туса индивидуального предпринимателя, оно, 
даже будучи в статусе физического лица как та-
кового, должно претерпевать взыскание с него 
налоговой задолженности в бесспорном порядке 
в соответствии со ст. 47 НК РФ, если постановле-
ние налогового органа о взыскании задолжен-
ности вынесено до утраты им статуса индиви-
дуального предпринимателя.

Установив данную норму, законодатель опре-
делил, что физическое лицо, утратив статус ин-
дивидуального предпринимателя, все равно со-
храняет налоговую правосубъектность по ст. 47 
НК РФ и, таким образом, в рамках налогового 
правоотношения на него распространяется ре-
жим бесспорного взыскания налоговой задол-
женности по постановлению налогового орга-
на в соответствии с этой статьей. Приняв такое 
решение и закрепив его в законе, законодатель 
проявил себя как суверен, чья воля ограничена 
лишь Конституцией РФ.

Как уже отмечалось, законодательное реше-
ние было принято 14 июля 2022 г. Но вместе с 
этим 23 июня 2022 г. по жалобе физического лица 
было принято постановление Конституционного 
Суда РФ № 26-П. В жалобе оспаривалась возмож-
ность взыскания недоимки, пени и штрафа за 
счет заработной платы на основании акта нало-
гового органа в отсутствии судебного решения у 
физического лица, прекратившего статус инди-
видуального предпринимателя. Речь шла о со-
ответствии Конституции РФ абзаца 2 п. 1 ст. 47 
НК РФ и п. 5 части 1 ст. 12 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве». 
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Научный анализ вышеназванного поста-
новления наводит на мысль, что, поскольку 
оно было принято в преддверии внесения за-
конодателем изменений в п. 1 ст. 47 НК РФ, то 
Конституционный Суд РФ, будучи осведомлен 
об этом, стремился так или иначе обосновать 
свое решение «в унисон» с волей законодателя. 
Между тем решение Конституционного Суда РФ 
объективно далеко не всегда может совпадать с 
перспективной волей законодателя уже потому, 
что его воля весьма ограничена в сравнении с 
волей последнего, хотя бы в силу ст. 74 ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ», которая определя-
ет требования принимать решения, «оценивая 
как буквальный смысл рассматриваемого акта, 
так и смысл, придаваемый ему официальным и 
иным толкованием, в том числе в решениях по 
конкретному делу, или сложившейся правопри-
менительной практикой, а также исходя из его 
места в системе правовых актов». Иначе говоря, 
в отличие от законодателя, Конституционный 
Суд РФ в каждом случае принятия решения 
ограничен требованиями этой статьи ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ» и, соответственно, 
для вынесения решения вынужден всегда осу-
ществлять в различных видах толкование пра-
вовых норм и оценивать уже существующее тол-
кование. 

С учетом того, что в Конституции РФ и за-
конодательстве нет норм, толкование которых 
непосредственно выводило бы на судебное ре-
шение относительно возможности бесспор-
ного взыскания средств с физического лица, 
Конституционный Суд РФ использует различные 
источники – Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), Трудовой кодекс 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) и т. д., 
осуществляя толкование норм, так или иначе 
связанных с регулированием отношений ин-
дивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц для уяснения их смысла, не более того. 
Однако в одних случаях такие нормы выбраны 
неверно, а в других – уяснение их смысла объ-
ективно не могло привести к решению, обосно-
вывающему возможность бесспорного списания 
с физического лица. Так, в п. 3.1 постановления 
Конституционный Суд РФ осуществляет толко-
вание п. 7 ст. 47 НК РФ в отношении налоговой 
обязанности физического лица, утратившего 
статус индивидуального предпринимателя, ис-
ходя из старой редакции ст. 47 НК РФ, которая 
имела место на момент рассмотрения дела в 

суде. Однако согласно этой редакции лицо, утра-
тившее статус индивидуального предпринимате-
ля, объективно перестает быть субъектом нало-
гового права, на которое распространяется дан-
ная статья. Поэтому в этом сегменте толкова-
ние-уяснение ничтожно.

Равным образом нельзя сделать никакой вы-
вод о налоговой задолженности и из толкования 
ст. 138 ТК РФ. Да, по исполнительным листам мо-
жет быть произведено удержание из заработной 
платы физического лица. Но по каким исполни-
тельным листам? Как известно, в ТК РФ взыска-
ние заработной платы с работника производит-
ся, почти всегда, по исполнительным листам, вы-
данным судом. Конституционный Суд РФ, однако 
же, не перечисляет возможные случаи бесспор-
ного взыскания заработной платы по исполни-
тельным листам. Системное толкование ст. 138 
ТК РФ в целях подтверждения возможности бес-
спорного взыскания с физического лица по ис-
полнительным документам в данном случае бес-
смысленно. Оно не приводит к доказательству 
возможности бесспорного взыскания с физиче-
ского лица, утратившего статус индивидуально-
го предпринимателя.

Наконец, в постановлении Конституционный 
Суд РФ обосновывает возможность взыскания с 
физического лица, прекратившего статус инди-
видуального предпринимателя, налоговой за-
долженности, опираясь на ст. 24 ГК РФ, в кото-
рой установлено, что «гражданин отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом, за исключением имущества, 
на которое в соответствии с законом не может 
быть обращено взыскание». Действительно, как 
подчеркнул суд, эта норма распространяется как 
на физическое лицо, так и на индивидуального 
предпринимателя. Однако ст. 24 ГК РФ для тол-
кования опять-таки не может быть использова-
на, ибо она, как и в целом ГК РФ, распространя-
ется исключительно на гражданско-правовые 
обязательства1, возникающие между физиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимате-
лем и другими субъектами только в отношени-

1 Исключением являются ст. 1102 и 1064 ГК РФ, кото-
рые, как следует из решений Конституционного Суда РФ, 
могут регулировать отношения, возникающие не только 
из отношений гражданского оборота, но из причинения 
вреда бюджетной системе неуплатой налогов и т. д., что 
в итоге позволило говорить и делать вывод об универ-
сальности этих статей в ГК РФ (см. постановление 
Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2022 г. № 47-П). 
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ях гражданского оборота, исполнение которых 
в случае нарушения обеспечивается, чаще всего, 
не иначе как по решению суда. На это постоян-
но обращали внимание цивилисты2. Взыскание 
задолженности по гражданско-правовым обяза-
тельствам далеко не всегда бывает бесспорным. 
Иначе говоря, толкование ст. 24 ГК РФ примени-
тельно к публично-правовым обязанностям фи-
зического лица, а именно таковые имеют место 
в случае наличия у индивидуального предпри-
нимателя налоговой задолженности, от которой 
он хочет уйти, утратив статус индивидуального 
предпринимателя, – бессмысленно. Собственно, 
в данном постановлении Конституционный Суд 
РФ не приводит никаких иных серьезных дово-
дов, заслуживающих внимания, не дает никако-
го толкования, выводящего на обоснование ре-
шения о возможности бесспорного списания за-
долженности с физического лица по ст. 47 НК РФ.

В связи с этим весьма удивительным выгля-
дит вывод Конституционного Суда РФ о том, что 
«приведенные гарантийные нормы – как по из 
буквальному смыслу, так и исходя из пресле-
дуемой ими цели обеспечить каждому достой-
ный уровень жизни – применяются ко всем фи-
зическим лицам вне зависимости от того, было 
ли связано возникновение неисполненных обя-
зательств должника перед бюджетом с его дея-
тельностью в качестве индивидуального пред-
принимательства». 

Начиная с 2005 г., когда в ст. 47 НК РФ в ка-
честве субъекта, с которого производится взы-
скание, был введен индивидуальный предпри-
ниматель, никто не знал, что возможно не толь-
ко судебное взыскание с физического лица не-
доимок пеней и штрафов (конституционное 
обоснование чему было дано в постановле-
нии Конституционного Суда РФ от 17 декабря 
1998 г. № 20-П), но также и бесспорное взыска-
ние по ст. 47 НК РФ. Ведь п. 1 ст. 47 НК РФ суще-
ствовал с 2005 г. в той же редакции, в которой 
он существовал и 23 июня 2022 г., т.  е. на мо-
мент принятия обсуждаемого постановления 
Конституционного Суда РФ. Но все становит-
ся понятно, когда в предпоследнем абзаце п. 4 
названного постановления Конституционного 
Суда РФ обнаруживантся, что суд мотивиру-
ет свое решение, как он сам замечает, с учетом 
«тенденций развития регулирования». Возникает 

2 См.: Белов В. А. Гражданское право. Общая часть. 
Т. 1. М., 2011. С.45–46.

вопрос: каких тенденций? И разве суду дано пра-
во при принятии решения учитывать тенденции 
регулирования, в том числе в налоговой сфе-
ре? Иначе говоря, неужели Конституционный 
Суд РФ должен смотреть на тенденции законо-
дательного регулирования, неужели должен их 
учитывать при принятии решения? Очевидно, 
что нет. Да и ФКЗ « О Конституционном Суде 
РФ» не дает ему такого права. Фактически, тол-
кования-уяснения, данные в этом постановле-
нии Конституционного Суда РФ, в своей сово-
купности позволяют сделать вывод, что на лю-
бое физическое лицо может быть распростра-
нен режим бесспорного списания средств, глав-
ное, чтобы был исполнительный лист. Даже если 
лицо уже не правосубъектно в той сфере, на ко-
торую распространялся данный исполнитель-
ный лист. Такой вывод пагубен тем, что дает 
простор бесспорному списанию средств без об-
ращения в суды, несмотря на ст. 35 Конституции 
РФ, в которой указывается, что никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как по ре-
шению суда. О данной статье в постановлении 
Конституционного Суда РФ вообще не упоми-
нается, видимо, она становится неактуальной и 
фактически утрачивает смысл.

Стремление суда, как очевидно, принять ре-
шение по данной жалобе в унисон с подготов-
ленным к этому времени проектом закона о 
внесении изменений в НК РФ привело в итоге к 
тому, что не только не были удовлетворены за-
конные требования лица, обратившегося с жало-
бой в суд, что, конечно же, является самым важ-
ным, но одновременно не были учтены «тенден-
ции правового регулирования» в налоговой сфе-
ре, которые как раз и сложились под влиянием по-
становлений Конституционного Суда РФ3. Все это 
свидетельствует лишь о непредсказуемости ре-
шений Конституционного Суда РФ, а значит, об 
их правовой неопределенности, ненадежности и 
в конечном счете невозможности для налогопла-
тельщика искать в них опору и справедливость. 

Именно благодаря Конституционному Суду 
РФ в правоприменительной практике в насто-
ящее время сложилась следующая тенденция 
регулирования отношений в налоговой сфере: 

3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
8 декабря 2017 г. № 39-П, постановление Консти-
туционного Суда РФ от 5 марта 2019 г. № 14-П, поста-
новление Конституционного Суда РФ 2 июля 2021 г. 
№ 32-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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в случае невозможности взыскать налоговую 
задолженность с налогоплательщика в публич-
но-правовом порядке вред, причиненный бюд-
жетной системе, в виде недоимки и пени может 
быть возмещен в судебном порядке субъектом, 
причинившим этот вред по деликту, предусмо-
тренному ст. 1064 ГК РФ. И этот вред может быть 
возмещен в том числе и по исполнительному ли-
сту из зарплаты физического лица с учетом огра-
ничений, установленных гражданско-процес-
суальным законодательством. Действительно, 
прекращение лицом статуса индивидуального 
предпринимателя не может освобождать его от 
исполнения налоговых обязательств, возникших 
в период осуществления им предприниматель-
ской деятельности. 

Представляется, что для решения по данному 
делу суд вполне мог бы указать на возможность 
использования им же созданной и уже исполь-
зуемой правоприменительной практики возме-
щения вреда, причиненного бюджетной систе-
ме, по ст. 1064 ГК РФ. Невозможность взыскать 
налоговую задолженность по п. 1 ст. 47 НК РФ с 
индивидуального предпринимателя, прекратив-
шего таковой статус, рождает вред, причинен-
ный бюджетной системе, который должен быть 
возмещен в судебном порядке по ст. 1064 и 15 ГК 
РФ физическим лицом, утратившим этот статус, 

но причинившим вред. Конечно, в этом случае 
постановление Конституционного Суда РФ было 
бы преодолено законодателем в Федеральном 
законе от 14 июля 2022 г. № 264-П, но правовая 
позиция бы осталась. И она лишь укрепила бы 
практику субсидиарного применения норм ГК 
РФ к разрешению налоговых ситуаций. Кроме 
того, вялотекущий, непопулярный в народе пе-
реход к бесспорному взысканию налоговой, да и 
всякой иной, задолженности с физического лица 
исходил бы не от Конституционного Суда РФ, а 
от законодателя, как то и положено.

В контексте отмеченной тенденции регули-
рования неслучайно Конституционный Суд РФ 
в постановлении от 8 ноября 2022 г. № 47-П на-
звал возмещение вреда по ст. 1064 ГК РФ, возни-
кающего из деликта, универсальным механизмом. 
Универсальным, поскольку, как следует из поста-
новления, он возникает как из публично-пра-
вовых, так и гражданско-правовых отношений. 
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СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

В. В. Трухачев
Воронежский государственный университет

У. Н. Ахмедов
Воронежский институт МВД России

CONSENT OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
AS A LEGAL MEANS OF PREVENTING CRIMINAL PROCEDURAL 

CONFLICTS

V. V. Truhachev
Voronezh State University

U. N. Akhmedov
Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia

Аннотация: рассматриваются вопросы, касающиеся такого уголовно-процессуального меха-
низма регулирования конфликтов в уголовном судопроизводстве, как согласие участников 
уголовного судопроизводства и других субъектов, реализующих уголовно-процессуальные от-
ношения. В качестве правового регулятора и как элемент правового статуса участников уголов-
ного судопроизводства согласие выступает существенным средством реализации прав и закон-
ных интересов широкого круга участников уголовного судопроизводства. Приводится класси-
фикация видов согласия. Проведенный анализ позволяет утверждать, что согласие как правовой 
термин и понятийный аппарат в теории уголовного судопроизводства следует квалифицировать, 
во-первых, как средство осуществления ведомственного и судебного контроля или прокурор-
ского надзора за ходом предварительного расследования и судебного разбирательства; во-вто-
рых, как элемент процессуального статуса некоторых участников уголовного судопроизводства, 
допускающих реализацию и применение различных уголовно-процессуальных институтов, 
производство процессуальных действий и принятия определенных процессуальных решений.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники, согласие, уголовно-процессуальные 
и иные юридические конфликты.

Abstract: discusses issues related to such a criminal procedural mechanism for regulating confl icts in 
criminal proceedings as the consent of participants in criminal proceedings and other entities 
implementing criminal procedural relations. As a legal regulator and as an element of the legal status 
of participants in criminal proceedings, consent is an essential means of realizing the rights and 
legitimate interests of a wide range of participants in criminal proceedings, as well as a means of 
overcoming criminal procedural confl icts. The author provides a classifi cation of all types of consent 
found in the criminal procedure legislation. The analysis suggests that consent as a legal term and 
conceptual apparatus in the theory of criminal proceedings should be classifi ed into at least two groups: 
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fi rstly, as a means of departmental and judicial control or prosecutorial supervision of the course of 
preliminary investigation and trial; secondly, as an element of the procedural status of some participants 
in criminal proceedings, allowing the implementation and application of various criminal procedural 
institutions, the production of procedural actions and the adoption of certain procedural decisions.
Key words: criminal proceedings, participants, consent, criminal procedural and other legal confl icts.

Исследование уголовно-процессуального за-
конодательства России позволяет утверждать, 
что участники уголовного судопроизводства об-
ладают определенными правоспособностью и 
дееспособностью. В совокупности они образуют 
основу процессуального статуса участников, ко-
торый подробно регламентируется в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации 
(далее – УПК РФ)1. Процессуальный статус участ-
ников судопроизводства вне зависимости от 
вида судопроизводства направлен не только на 
реализацию уголовно-процессуальных отноше-
ний, но и на достижение целей и назначения са-
мого производства по различным категориям 
уголовных дел. УПК РФ предусматривает раз-
личные варианты правовых средств и механиз-
мов, направленных на обеспечение регулирова-
ния отношений между участниками уголовного 
судопроизводства. Среди них нами выделяются 
правовые запреты, дозволения, самостоятель-
ные нормы-гарантии, направленные на защиту 
прав и законных интересов участников судопро-
изводства и преодоление различного рода юри-
дических конфликтов. Последние детерминиро-
ваны спецификой природы и характера уголов-
но-процессуальной деятельности, где различные 
участники, объединенные тождественными за-
конными интересами, осуществляют «процес-
суальное противодействие».

Научные дискуссии о необходимости и целе-
сообразности расширения круга участников уго-
ловного судопроизводства, изменения объема и 
содержания процессуального статуса участни-
ков уголовного судопроизводства продолжают-
ся с высокой интенсивностью2. Такая дискуссия 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001  г. № 174-ФЗ (в ред. от 
04.08.2023) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2001. № 52. Ст. 4921. 

2 См.: Колесник В. В. Согласительные (примиритель-
ные) процедуры в уголовно-процессуальном законода-
тельстве России и отдельных зарубежных стран // 
Международное уголовное право и международная 
юстиция. 2022. № 5. С. 13–17 ; Хайдаров А. А. О понятии 
«согласие» в уголовном процессе России // Журнал рос-
сийского права. 2016. № 10. С. 151–157 ; и др.

обусловлена не только изменением обществен-
ной, политической или социальной обстанов-
ки, зарождением потребностей, обусловленных 
правовыми отношениями, но и уяснением необ-
ходимости цивилизованного «противостояния» 
в рамках правового поля. Следовательно, такая 
ситуация является вполне обоснованной, так как 
по мере изменения общественных отношений, 
возникновения новых правовых институтов, по-
вышения качества и значимости эффективного 
расследования и рассмотрения уголовных дел 
предполагается естественным появление раз-
личных процессуальных фигур со свойственны-
ми им признаками, полномочиями, правами и 
обязанностями. Совокупность прав участников 
судопроизводства позволяет не только обеспе-
чить качественный процесс, но и преодолевать 
спорные и трудные ситуации, которые непо-
средственно могут служить причиной возник-
новения конфликтов в сфере уголовного судо-
производства.

Многие участники судопроизводства, явля-
ясь «процессуальными противниками», строят 
свои отношения на основе базисного принци-
па уголовного судопроизводства, который ха-
рактеризуется принципом состязательности. 
В некоторых случаях границы процессуальных 
институтов в части реализации прав и свобод 
участников являются заметно размытыми или 
расплывчатыми. В совокупности наличие таких 
коллизий и пробелов приводит к возникнове-
нию различного рода конфликтов, в том числе 
имеющих уголовно-процессуальную окраску. 
Причем существование таких конфликтов и их 
затяжной характер могут приводить не только к 
существенному нарушению уголовно-процессу-
ального закона, но и нарушению в сфере защиты 
прав и законных интересов определенных участ-
ников уголовного судопроизводства. 

Следовательно, по нашему мнению, уголов-
но-процессуальные конфликты практически 
могут возникнуть между всеми лицами, высту-
пающими участниками уголовного процесса. 
Например, между следователем, дознавателем 
и подозреваемым, обвиняемым, между послед-
ними и защитником; конфликты между судом 
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и сторонами обвинения и защиты и т. п. В каж-
дом случае возникновения конфликтов следует 
определить природу возникшего конфликта и 
уяснить, является ли возникший конфликт про-
цессуально-правовым или же выходит за рамки 
юридических конфликтов.

Законодатель предусмотрел в УПК РФ доста-
точно эффективный механизм разрешения уго-
ловно-процессуальных конфликтов, которые 
могут возникнуть между различными участни-
ками уголовного судопроизводства, а также меж-
ду последними и иными субъектами, не наделен-
ными процессуальным статусом (например, не-
посредственно Российская Федерация как осо-
бый субъект уголовного процесса, иностранное 
государство, члены Совета Федерации и т. п.) – 
это согласие или процессуальное согласие. По 
своему характеру согласие относится к так назы-
ваемым дискреционным нормам, т. е. нормам, в 
которых содержатся дозволения.

Согласие на производство различных дей-
ствий и принятие решений в уголовном про-
цессе может быть получено от различных субъ-
ектов, реализующих уголовно-процессуальные 
отношения. Согласие вправе давать как руково-
дитель следственного органа, прокурор, началь-
ник органа дознания, непосредственно подозре-
ваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, 
т. е. должностные и иные лица, наделенные уго-
ловно-процессуальными функциями, необходи-
мыми полномочиями и процессуальным стату-
сом, так и иные субъекты, не наделенные уго-
ловно-процессуальным статусом и не являющи-
еся участниками уголовного судопроизводства. 
Например, согласно ч. 2 ст. 3 УПК РФ процессу-
альные действия, предусмотренные УПК РФ, в 
отношении лиц, пользующихся иммунитетом 
от таких действий, производятся с согласия ино-
странного государства. Данное требование обе-
спечивается также содержанием ч. 2 ст. 11 УПК 
РФ, где закреплено правило относительно со-
гласия лиц, обладающих свидетельским имму-
нитетом. Следовательно, нарушение данного 
законодательного требования или игнорирова-
ние согласия иностранного государства может 
послужить причиной возникновения не только 
конфликтов в сфере уголовного судопроизвод-
ства, но и недружественных отношений между 
соответствующим государством и Российской 
Федерацией.

По вышеуказанным причинам следует ком-
плексно проанализировать как само понятие 

«согласие», которое имеет непосредственно пра-
вовое значение, так и особенности реализации 
института согласия при производстве процес-
суальных действий с различными субъектами, 
оказавшимися в сфере уголовного судопроиз-
водства.

Термин «согласие» закреплен в п. 41.1 ст. 5 
УПК РФ и определяется законодателем как раз-
решение руководителя следственного органа 
на производство следователем или разреше-
ние прокурора, начальника органа дознания 
на производство дознавателем соответствую-
щих следственных и иных процессуальных дей-
ствий и на принятие ими процессуальных ре-
шений. Данный процессуальный термин введен 
Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ3. 
Следовательно, согласие в такой интерпрета-
ции выступает одновременно как элемент про-
цессуального контроля, характерного для вы-
шестоящих должностных лиц, и как одобрение 
действий следователя и дознавателя, связанные 
с производством процессуальных действий и 
принятием процессуальных решений. Такое со-
гласие призвано не только повысить качество 
расследования и разрешения уголовного дела, 
но и преодолеть процессуальный «диссонанс», 
который может возникнуть между субъектами, 
непосредственно осуществляющими предвари-
тельное расследование, и должностными лица-
ми, руководящими за процессуальной деятель-
ностью следователя и дознавателя. Это означа-
ет, что следователь, дознаватель не могут осу-
ществлять дальнейшее расследование, пока не 
убедят своих руководителей, что совершаемые 
ими действия и принимаемые решения являют-
ся законными и обоснованными.

Возвращаясь к определению согласия, по на-
шему мнению, такая законодательная формули-
ровка не соответствует реальному назначению 
института согласия в уголовном судопроизвод-
стве, характеризует правовое согласие исключи-
тельно как средство процессуального контроля. 
В Толковом словаре русского языка слова «согла-
шать», «согласить» означают кого на что убедить, 
уговорить, склонить, упросить, условиться, обя-
зать условием, а согласие означает одномыслие, 

3 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017) (в ред. от 22.12.2014) : федер. 
закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2007. № 24. Ст. 2830.
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одинаковые с кем-либо мысли или чувства, на-
мерения, убеждения, а также разрешение, до-
зволение, одобрение, утверждение, как прямое 
желание согласившегося4. 

Полагаем, что процессуальное согласие не-
обходимо понимать более широко, как волеизъ-
явление не только руководителя следственно-
го органа, прокурора, но и потерпевшего, сви-
детеля, законных представителей несовершен-
нолетнего, других участников уголовного судо-
производства, а также иных субъектов, не отно-
сящихся к числу участников судопроизводства 
(например, Российская Федерация, иностран-
ное государство, члены Совета Федерации и 
т. п.). При этом в качестве положительного мож-
но выделить то, что согласие может быть полу-
чено не только на совершение процессуальных, 
следственных и иных действий, но и на приня-
тие различных процессуальных решений. Такое 
понимание согласия может существенно влиять 
на разрешение конфликтных ситуаций, возник-
ших в ходе уголовного судопроизводства между 
его участниками.

Кроме того, существенным примером при-
нятия эффективного процессуального решения 
и преодоления процессуального конфликта бу-
дет являться возможность реализации раздела 
Х УПК РФ «Особый порядок судебного разбира-
тельства», где регламентированы особый поря-
док принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
(глава 40 УПК РФ) и особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве (глава 40¹ УПК 
РФ). Два вышеуказанных процессуальных инсти-
тута широко применяются в ходе производства 
предварительного расследования по уголовным 
делам, существенно влияют на эффективность 
судопроизводства, так как содержат элементы 
примирительного характера. Предполагается, 
что лицо, которое осознало характер и обще-
ственную опасность своего поведения, а самое 
главное, раскаялось в содеянном, должно пони-
мать, что государство в лице правоохранитель-
ных органов уполномочено более снисходитель-
но обращаться с ним, как с участником нерав-
ных правоотношений, и гарантирует такое об-
ращение путем принятия соответствующих за-
конодательных норм.

4 См.: Даль В. И. Толковый словарь русского языка : 
иллюстрированное издание. М., 2016. С. 753.

Согласие как уголовно-процессуальное или 
правовое понятие в УПК РФ встречается более 
ста восьмидесяти раз, и по причине того, что 
значительно влияет на производство процессу-
альных действий, существенно ограничивающих 
конституционные права человека и граждани-
на, а также на принятие промежуточных и ито-
говых судебных решений, оно является важным 
процессуальным инструментом достижения на-
значения уголовного судопроизводства и эффек-
тивным средством ликвидирования острых уго-
ловно-процессуальных конфликтов.

Правовое определение согласия нуждается в 
законодательном редактировании, уточнении и 
дополнении. По нашему мнению, со гласие сле-
дует определять как разрешение участников уго-
ловного судопроизводства и иных лиц, указан-
ных в УПК РФ, на производство уполномочен-
ными лицами соответствующих следственных, 
судебных и иных процессуальных действий и на 
принятие ими процессуальных решений, в том 
числе решений, направленных на обеспечение 
назначения уголовного судопроизводства.

Кроме понятия «согласие», в УПК РФ также 
встречаются родственные по значению слова, 
например, соглашение, согласовывание, «без 
согласия» и т. п. В частности, п. 61 ст. 5 УПК РФ 
содержит определение понятия «досудебное со-
глашение о сотрудничестве». Оно представляет 
собой специфическое  соглашение между сторо-
нами обвинения и защиты, в котором стороны 
согласовывают условия ответственности подо-
зреваемого или обвиняемого. Такая законода-
тельная возможность, а именно возможность 
договориться с правосудием, может удовлетво-
рить обе стороны уголовного судопроизводства, 
выступить средством разрешения уголовно-про-
цессуальных конфликтов. Последствиями такой 
договоренности будут являться меньшее коли-
чество обжалованных судебных решений и при-
влечение различных должностных лиц к дисци-
плинарной ответственности за некачественное 
расследование уголовного дела. Наряду с согла-
сительными «процедурами», в УПК РФ встреча-
ются действия от обратного. Применительно к 
согласию альтернативой может служить, напри-
мер, выражение несогласия некоторых участни-
ков уголовного судопроизводства относительно 
производства предварительного расследования 
по уголовному делу.

В некоторых случаях получение согласия яв-
ляется существенным условием для производ-
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ства ряда процессуальных действий и приня-
тия процессуальных решений. Среди принци-
пов уголовного судопроизводства встречаются 
такие, которые имеют конституционное зна-
чение, например, неприкосновенность жили-
ща. Законодательное определение последнего в 
уголовном судопроизводстве содержится в п. 10 
ст. 50 УПК РФ. Неприкосновенность жилища в 
современном правовом государстве выступает 
гарантией соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина. Как и практически во всех сфе-
рах правового регулирования, в уголовном су-
допроизводстве жилище признается неприкос-
новенным. Но в некоторых случаях законодатель 
устанавливает исключения, в частности, законо-
дательно предусмотрено, что жилище призна-
ется неприкосновенным до тех пор, пока не бу-
дет получено согласие проживающих в нем лиц. 
Например, согласно ч. 1 ст. 12 УПК РФ осмотр жи-
лища может быть произведен только с согласия 
проживающих в нем лиц. Для того чтобы пра-
вильно уяснить сущность, значение и предна-
значение процессуального согласия, следует их 
объединить в определенные группы и предпри-
нять попытки их классификации.

Для того чтобы формулировать определение 
термина «согласие», которое соответствовало бы 
потребностям уголовного судопроизводства, не-
обходимо классифицировать все виды согласия, 
полученные от участников уголовного судопро-
изводства и лиц, не наделенных процессуальным 
статусом. Следовательно, основанием класси-
фикации согласия на различные группы будут 
выступать лица, от которых собственно должны 
быть получены виды согласия, и их процессу-
альные функции. По данному основанию пред-
ставляется возможным выделение следующих 
видов согласия:

1) согласие руководителя следственного ор-
гана, прокурора, начальника органа дознания;

2) согласие подозреваемого, обвиняемого, 
гражданского ответчика;

3) согласие потерпевшего, гражданского ис-
тца;

4. согласие свидетеля или иных лиц, облада-
ющих свидетельским иммунитетом;

5) согласие иных субъектов, не наделенных 
уголовно-процессуальным статусом, на произ-
водство различных процессуальных действий и 
принятие процессуальных решений;

6) согласие Российской Федерации и ино-
странного государства на производство раз-

личных процессуальных действий и принятие 
решений.

Полагаем, необходимо несколько подробнее 
остановиться на рассмотрении выделенных ви-
дов процессуального согласия, закрепленных 
в УПК РФ с учетом предложенного основания 
классификации.

Согласие руководителя следственного органа, 
прокурора, начальника органа дознания на пре-
кращение уголовного дела в связи с примирени-
ем сторон (ст. 25 УПК РФ); прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования в связи 
с назначением меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа (ч. 1 ст. 25.1 УПК 
РФ); прекращение уголовного преследования в 
связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ); 
согласие начальника органа дознания, прокуро-
ра на производство следственных и иных про-
цессуальных действий и принятие процессуаль-
ного решения (п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ); согласие 
начальника органа дознания на обжалование 
некоторых процессуальных решений прокуро-
ра (подп. 1.2 п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ); согласие ру-
ководителя следственного органа, прокурора на 
избрание в отношении лица меры пресечения в 
виде заключения под стражу, отмену или изме-
нение данной меры пресечения (ч. 2 ст. 91, ч. 3 
ст. 108, ч. 3 ст. 110 УПК РФ); согласие руководи-
теля следственного органа и начальника органа 
дознания на неуказание данных о личности по-
терпевшего, свидетеля, их близких родственни-
ков в протоколе следственного действия с целью 
обеспечения их безопасности (ч. 9 ст. 166 УПК 
РФ);  согласие руководителя следственного ор-
гана или прокурора на вынесение постановле-
ния о прекращении уголовного преследования 
и возбуждении перед судом ходатайства о при-
менении к несовершеннолетнему обвиняемому 
принудительной меры воспитательного воздей-
ствия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ). 

В данной группе объединены полномочия 
должностных лиц, компетентных осуществлять 
ведомственный контроль за процессуальной де-
ятельностью на стадиях досудебного производ-
ства. Следовательно, процессуальное согласие 
указанных лиц выступает разрешением на про-
ведение конкретных процессуальных действий и 
принятие процессуального решения, т. е. в дан-
ном случае согласие может харатеризоваться 
как разрешение должностного лица, выражен-
ное в рамках осуществляемого им ведомствен-
ного контроля.
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Согласие подозреваемого, обвиняемого (подсу-
димого), гражданского ответчика: согласие под-
судимого на оставление уголовного дела в своем 
производстве тому судье, в производстве кото-
рого находится уголовное дело, при подсудности 
данного уголовного дела другому суду (ч. 2 ст. 34 
УПК РФ); согласие обвиняемых на изменение 
территориальной подсудности уголовного дела 
(п. «в» ч. 1 ст. 35 УПК РФ); согласие гражданско-
го ответчика дать показания против самого себя, 
своего супруга (своей супруги) и других близких 
родственников, круг которых определен ч. 4 ст. 5 
УПК РФ (п. 4 ч. 2 ст. 54 УПК РФ). 

В указанной группе лиц, выражающих со-
гласие в рамках судопроизводства, объедине-
ны подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и 
гражданский ответчик, которые наделены функ-
цией защиты и одновременно выступают само-
стоятельными участниками судопроизводства 
со стороны защиты. Прежде всего, такое согла-
сие направлено на добровольное волеизъявле-
ние указанных участников относительно дачи 
показаний против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственни-
ков, что означает добровольное волеизъявление 
относительно сотрудничества с органами пред-
варительного расследования. Остальные формы 
выражения согласия обусловлены согласием на 
дачу показаний.

Согласие потерпевшего, гражданского истца: 
согласие потерпевшего дать показания против 
себя, своего супруга (своей супруги) и других 
близких родственников, круг которых опреде-
лен п. 4 ст. 5 УПК РФ (п. 3 ч. 2 ст. 42 УПК РФ); со-
гласие гражданского истца дать показания про-
тив самого себя, своего супруга (своей супруги) 
и других близких родственников, круг которых 
определен п. 4 ст. 5 УПК РФ (п. 7 ч. 4 ст. 44 УПК 
РФ). В отдельной группе нами выделено согла-
сие потерпевшего, гражданского истца как само-
стоятельных участников со стороны обвинения 
и одновременно как лиц, не наделенных долж-
ностными полномочиями. Соответственно, ана-
логично подозреваемому, обвиняемому и дру-
гим лицам, главным видом согласия выступает 
согласие на дачу показаний против себя, своего 
супруга (своей супруги) и других близких род-
ственников, что также выступает средством за-
щиты прав и законных интересов указанных 
участников в ходе уголовного судопроизводства 
и выражается непосредственно в добровольном 

волеизъявлении относительно сотрудничества 
с органами предварительного расследования. 

Согласие свидетеля или иных лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом: согласие свиде-
теля дать показания против самого себя, своего 
супруга (своей супруги) и других близких род-
ственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 
УПК РФ (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ); не подлежат 
допросу в качестве свидетелей адвокат, защит-
ник подозреваемого, обвиняемого без согласия 
последних в случаях, регламентированных п. 2, 
3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ. Данная группа участников 
представляет большой интерес для судопроиз-
водства. Порой должностные лица, осуществля-
ющие расследования, идут на крайние тактиче-
ские меры для установления указанных лиц и в 
последующем для обеспечения их участия в уго-
ловном судопроизводстве. Притом статус свиде-
теля обязывает лиц на осуществление опреде-
ленного рода действий. Наиболее конфликтным 
из них выступает норма уголовного закона, ко-
торая предусматривает уголовную ответствен-
ность за отказ свидетеля от дачи показаний, ко-
торая предусмотрена ст. 308 Уголовного кодек-
са Российской Федерации5. По этой причине для 
исключения уровня конфликтности законода-
тель предусматривает возможность в некото-
рых случаях свидетелю выражать свою волю от-
носительно процессуально значимых действий.

Согласие иных субъектов и лиц, не наделен-
ных уголовно-процессуальным статусом: согла-
сие проживающих в жилище лиц на осмотр жи-
лища (ч. 5 ст. 177 УПК РФ); согласие лиц на про-
ведение опроса защитником (п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ); согласие участников уголовного судопро-
изводства на разглашение данных об их частной 
жизни, о частной жизни несовершеннолетнего 
потерпевшего, не достигшего возраста четыр-
надцати лет (ч. 5 ст. 161 УПК РФ) и т. п.

Согласие Российской Федерации и иностран-
ного государства на производство различных 
процессуальных действий: согласие Российской 
Федерации на высылку, передачу и выдачу 
лица третьему государству (п. 3 ч. 3 ст. 462 УПК 
РФ); согласие иностранного государства, выдав-
шего лицо, на его задержание, привлечение в ка-
честве обвиняемого, осуждение, передачу треть-
ему государству за преступление, не указанное в 
запросе о выдаче (ч. 1 ст. 461 УПК РФ); согласие 

5 Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2022. 
400 с.
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о передаче осужденного на условиях, предусмо-
тренных международным договором Российской 
Федерации (ч. 4 ст. 471 УПК РФ). 

Наличие указанных видов согласия, наряду 
с другими механизмами регулирования потен-
циальных юридических конфликтов, где участ-
ником также может выступить непосредствен-
но государство, в том числе иностранное (на-
пример, наличие двусторонних соглашений в 
сфере правовой помощи или принципа взаим-
ности в сфере международных отношений), яв-
ляется, по нашему мнению, эффективным сред-
ством разрешения различных юридико-право-
вых конфликтов. 

Следовательно, анализ всех вышеуказанных 
видов согласия позволяет процессуальное согла-
сие разграничить как минимум на две большие 
группы: 1) согласие как средство осуществления 
ведомственного или судебного контроля и про-
курорского надзора за ходом предварительно-
го расследования и судебного разбирательства; 
2) согласие как элемент процессуального стату-
са некоторых участников уголовного судопро-
изводства, допускающих реализацию и приме-
нение различных уголовно-процессуальных ин-
ститутов, производство процессуальных дей-
ствий и принятие определенных уголовно-про-
цессуальных решений.

Довольно дискуссионным является вопрос 
относительно наличия процессуального со-
гласия в числе полномочий суда. УПК РФ пря-
мо не указывает на то, что суд выражает согла-
сие на проведение действий или принятие ре-
шений в ходе уголовного судопроизводства. 
Следовательно, анализ процессуального зако-
нодательства позволяет утверждать, что согла-
сие суда или судьи в нем отсутствует. 

По нашему мнению, несколько условно, но за 
судом следует признать такое правовое полно-
мочие, как процессуальное согласие. Наиболее 
ярко это может выражаться в полномочии суда 
санкционировать производство некоторых след-
ственных действий, производимых на основе 
ходатайства следователя, дознавателя (напри-

мер, некоторых наиболее строгих мер пресече-
ния, в том числе домашнего ареста, заключения 
под стражу или же применение принудитель-
ной меры воспитательного воздействия в от-
ношении несовершеннолетнего). В любом слу-
чае действия и решения суда могут иметь опре-
деляющее значение в деле разрешения уголов-
но-процессуальных конфликтов.

Таким образом, для применения институ-
та согласия в качестве механизма разрешения 
юридических конфликтов необходимо п. 41¹ 
ст. 5 УПК РФ изложить следующим образом: 
«Согласие – разрешение участников уголовно-
го судопроизводства и иных лиц, указанных в 
настоящем Кодексе, на производство уполно-
моченными лицами соответствующих след-
ственных, судебных и иных процессуальных 
действий и на принятие ими процессуальных 
решений, в том числе решений, направленных 
на обеспечение назначения уголовного судо-
производства».
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

П. А. Акименко
Научно-исследовательский институт 

Университета прокуратуры Российской Федерации

PROBLEMS OF ACHIEVING THE GOAL OF CRIMINAL PUNISHMENT 
IN THE FORM OF RESTORING SOCIAL JUSTICE 

IN THE CONDITIONS OF MODERN RUSSIAN PENAL POLICY

P. A. Akimenko
Research Institute University of the Prosecutor's Offi ce of the Russian Federation

Аннотация: рассмотрены вопросы, связанные с возможностью достижения цели уголовного 
наказания в виде восстановления социальной справедливости. Осуществлена попытка интер-
претации такой категории, как социальная справедливость, не только с правовой стороны, но 
также ее социального и философского аспектов. Поднят вопрос о причинах отсутствия восста-
новления социальной справедливости в качестве цели в уголовно-исполнительном законода-
тельстве. Исследована возможность исключения из уголовного законодательства данной цели 
наказания. Сделано предложение о включении в уголовное законодательство новой цели нака-
зания – защиты государственных интересов. 
Ключевые слова: восстановление социальной справедливости, цель уголовного наказания, 
защита государственных интересов, достижение цели уголовного наказания, постпенитенциар-
ное воздействие.

Abstract: the issues related to the possibility of achieving the goal of criminal punishment in the form 
of restoring social justice are considered. An attempt is made to interpret such a category as social 
justice not only from the legal side, but also by analyzing its social and philosophical aspects. The 
question of the reasons for the lack of restoration of social justice as a goal in the penal enforcement 
legislation is raised. The possibility of excluding the above-mentioned purpose of punishment from 
the criminal legislation is investigated. A proposal has been made to include in the criminal legislation 
a new purpose of punishment – the protection of state interests.
Key words: restoration of social justice, the purpose of criminal punishment, protection of state in-
terests, achievement of the purpose of criminal punishment, post-penitentiary impact.
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Вопросы, связанные с исследованием и ин-
терпретацией целей уголовного наказания, за-
трагивают умы выдающихся ученых – филосо-
фов, правоведов, социологов уже на протяжении 
многих веков, при этом оставаясь актуальной 
проблематикой для изучения и научного позна-
ния по сей день. Указанное обстоятельство обу-
словлено тем, что рассмотрение данного науч-

ного аспекта носит философско-прагматический 
характер, так как затрагивает социально-право-
вые основы человеческого сознания и его бытия. 
Кроме того, без правильной постановки целей 
наказания в уголовном и уголовно-исполнитель-
ном законодательстве и последующего разум-
ного их соотношения между собой достаточно 
проблематично вообще дефинировать его сущ-
ность, что в конечном итоге может привести к 
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невозможности и неспособности функциониро-
вания механизма их достижения.

Согласно одному из определений цели, при-
менимому к уголовному наказанию, данному в 
толковом словаре Ожегова, под ней понимает-
ся «предмет стремления, то, что надо желатель-
но осуществить»1.

Другую дефиницию цели, которая коррели-
рует с уголовным наказанием, можно найти в 
толковом словаре Даля, где под ней понимает-
ся «конечное желанье, стремленье, намеренье, 
чего кто силится достигнуть»2.

Как нам видится, под целью уголовного на-
казания в указанном контексте можно пони-
мать предвосхищаемый результат, ожидаемый 
от применения санкции той или иной уголов-
но-правовой нормы в предусмотренных зако-
ном случаях. 

Соглашаясь с мнением, высказанным А. Л. Ре-
менсоном, можно констатировать, что спор о це-
лях наказания – это спор принципиальный, так 
как именно цели наказания предопределяют со-
циальные функции уголовного наказания, общие 
направления его эффективности, построение са-
мой системы наказаний. Вместе с тем очевидно, 
что правовые цели являются квинтэссенцией уго-
ловной политики и определяются текущими по-
требностями общества и государства, актуаль-
ными на данный момент представлениями о со-
циальных интересах, ценностях, средствах и ме-
тодах их охраны. Цели наказания представляют 
собой исторически изменчивую категорию, об-
условленную тенденциями и уровнем развития 
общественного сознания3.

В развитии указанной научной точки зрения 
можно отметить, что основополагающую роль в 
формировании правовой регламентации испол-
нения наказания играет так называемая уголов-
но-исполнительная политика государства, при-
дающая основную динамику этим отношени-
ям. Являясь составной частью государственной 
политики, она всегда привлекала и привлека-
ет пристальное внимание руководства страны, 
общественных деятелей и населения, посколь-
ку провозглашает основополагающие принципы 

1 URL: https://slovar.cc/rus/ojegov/619709.html (дата 
обращения: 29.11.2022).

2 URL: https://gufo.me/dict/dal/цель (дата обращения: 
24.01.2023).

3 См.: Дворянсков И. В. Концептуальные проблемы 
целей наказания // Пенитенциарная наука. 2021. Т. 15, 
№ 2 (54). С. 247–259.

исполнения и отбывания наказаний, обеспечи-
вает реализацию принципов законности приме-
нения основных средств исправления осужден-
ных, охраняет права, свободы и законные инте-
ресы участников уголовно-исполнительных пра-
воотношений4.

В связи с изложенным полагаем, что ре-
зультативность наказания может быть основа-
на только на постановке научно обоснованных 
целей, в центре которых будет лежать теорети-
чески цельная и непротиворечивая концепция 
целеполагания, носящая по своей сути приклад-
ной характер.

В соответствии с нормативным предписа-
нием, закрепленным в ч. 2 ст. 43 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ), 
наказание применяется в целях восстановле-
ния социальной справедливости, а также в це-
лях исправления осужденного и предупрежде-
ния совершения новых преступлений. В связи с 
чем можно сделать вывод, что применение на-
казания в рамках действующего уголовного за-
конодательства преследует сразу три цели, при 
этом цели, определенной как восстановление 
социальной справедливости, законодатель от-
вел первое место среди прочих равных, что, на 
наш взгляд, не случайно, поскольку символизи-
рует особую роль, отведенную ей.

При исследовании природы происхождения 
такой цели уголовного наказания как восстанов-
ление социальной справедливости, можно обра-
титься к довольно интересным рассуждениям 
философов эпохи Античности и более поздних 
периодов истории.

Так, Демокрит считал, что государство при 
назначении наказания должно следовать соблю-
дению принципов справедливости, целесообраз-
ности и достаточности5. 

Сократ полагал, что в основе наказания долж-
но лежать соблюдение государством принципа 
справедливости6. 

Аристотель понимал, что справедливое на-
казание не должно быть крайне жестоким или 
излишне мягким7.

4 См.: Попова Е. Э. Актуальные проблемы уголов-
но-исполнительного права  : учеб. пособие. М., 2019. 
С. 6–18.

5 См.: Гнеушева Т. Б Проблема наказания в античной 
философии // Социально-культурные процессы в услови-
ях интеграции и дезинтеграции : материалы Всерос. науч. 
конф. с междунар. участием.. Улан-Удэ, 2017. С. 124–127.

6 См.: Там же.
7 См.: Там же.
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А. Блаженный, св. Амвросий, св. Златоуст, 
Ф. Аквинский представляли идеи о наказании 
тем, что существовала справедливость, уста-
новленная Богом, если воля человека нарушала 
ее, то справедливость, как высшая кара, по воле 
Божьей должна вернуться обратно к нарушите-
лю. Таким образом, Бог являлся мерилом чело-
веческих деяний и по его воле человек должен 
был понести наказание8.

И. Кант полагал, что наказание – справед-
ливая кара за преступление, при этом отстаи-
вал принципы равенства между преступлени-
ем и наказанием9.

Конечно же приведенные примеры рассуж-
дений выдающихся философов не являются ис-
черпывающими, но они демонстрируют, как мы 
видим, что ключевое значение приобретает ка-
тегория справедливости наказания.

Рассмотрим вопрос о сущности самого по-
нятия справедливости. 

Для определения современного толкования 
указанной категории снова обратимся к толко-
вому словарю Ожегова, согласно которому под 
справедливостью понимается «беспристрастие, 
признание за кем-нибудь, чем-нибудь каких-ли-
бо достоинств, правоты»10.

Интересное и заслуживающее внимание 
мнение выразил К.  В.  Корсаков, согласно ко-
торому «как в уголовном праве, так и в обще-
ственной психологии проблема справедливости 
связана прежде всего с принципами воздаяния, 
эквивалентной кары за преступление, именно 
с ними законодатель связывает идею справед-
ливости в уголовном праве»11. Апеллируя к ука-
занной точке зрения, Л. В. Фивейская отмечает, 
что ее автор не совсем верно отмечает приори-
тет восстановления социальной справедливо-

8 См.: Рогозин Д. Д. Философский смысл наказания в 
европейской философии // Наука и образование : сохра-
няя прошлое, создаём будущее  : сб. статей XVIII 
Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2018. С. 175–178.

9 См.: Ренатова Э. Ю. Понятие наказания в филосо-
фии и других гуманитарных науках // Общество, государ-
ство, личность : модернизация системы взаимоотноше-
ний в современных условиях : материалы XVIII межву-
зовской науч.-практ. конф. студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых ученых. Казань, 2018. С. 332–337.

10 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/230646 
(дата обращения: 29.11.2022).

11 Корсаков К. В. Концепт эквивалентности как свя-
зующее звено между идеей социальной справедливости 
и институтом уголовного наказания // Вестник Уральского 
гос. ун-та путей сообщения. 2015. № 1 (25). С. 49–55.

сти, куда он включает как общественную спра-
ведливость, так и индивидуальную (личную) 
справедливость по отношению к возмещению 
имущественного ущерба и морального вреда 
потерпевшему, удовлетворяя его чувство оби-
ды, которым он отводит второстепенную роль. 
С другой стороны, ученый правильно отмеча-
ет, что на современном этапе развития россий-
ской правовой культуры, в рамках ныне суще-
ствующей системы общественных ценностей и 
правосознания чрезмерное либо недостаточное 
наказание подрывает идею социальной спра-
ведливости12.

Для понимания того, что же законодатель 
хотел вложить в содержание цели уголовно-
го наказания в виде восстановления социаль-
ной справедливости, необходимо обратиться к 
норме-принципу, закрепленной в ч. 1 ст. 6 УК 
РФ, согласно которой наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, должны 
быть справедливыми, т.  е. соответствовать ха-
рактеру и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного. Представляется, что имен-
но в юридической конструкции данной уголов-
но-правовой нормы законодатель попытался 
обозначить правовые контуры тех критериев, 
которые могут охарактеризовать сам механизм 
восстановления социальной справедливости.

По нашему мнению, наиболее близко к объ-
яснению законодательно закрепленной сущ-
ности справедливости наказания подошел 
А. А. Жижиленко, который еще столетие назад 
отметил: «чтобы быть справедливым, наказа-
ние должно быть индивидуальным, равным 
для всех, восстановимым, делимым и гуман-
ным»13. 

Однако ни в приведенной характеристике ка-
тегории справедливости наказания, ни в ее за-
конодательной форме ничего не упоминается о 
восстановлении прав и законных интересов по-
терпевшей от преступления стороны, что, на наш 
взгляд, является не совсем корректным. Вместе 
с тем, как видится, одним из ведущих направле-
ний указанного процесса должна являться ком-

12 См.: Фивейская Л. В. Социальные и идеологические 
особенности становления современной пенитенциар-
ной практики и пенологии // Контекст и рефлексия : фи-
лософия о мире и человеке. 2021. Т. 10, № 5-1. С. 94–102.

13 Жижиленко А. А. Очерки по общему учению о на-
казании. Петербург, 1923. С. 78.
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пенсация вреда потерпевшей стороне в резуль-
тате совершенного преступления.

О важности указанного вопроса также свиде-
тельствует тот факт, что Следственным комите-
том Российской Федерации подготовлен законо-
проект14, в котором предложена идея осущест-
вления компенсационной деятельности в ряде 
случаев со стороны государства в адрес потер-
певшего от преступления. В результате проведе-
ния названной работы государством в качестве 
одной из целей заявлено именно восстановле-
ние социальной справедливости.

Как видно, научные споры вокруг интерпре-
тации восстановления социальной справедли-
вости как одной из целей уголовного наказа-
ния никак не утихают. Вместе с тем полагаем, 
что для определения сущности, а следователь-
но, и выработки оптимальных способов (путей) 
достижения указанной цели уголовного нака-
зания необходимо подходить с позиции более 
широкого осмысления данной категории, кото-
рое должно в себя включать изучение не только 
правовой стороны рассматриваемого вопроса, 
но также социальной и философской.

Заслуженный интерес вызывает точка зре-
ния, ставящая под сомнение само по себе вклю-
чение законодателем в УК РФ такой цели нака-
зания, как восстановление социальной спра-
ведливости. 

Так, Л. Л. Кругликов считает, что примене-
ние наказания с целью восстановления соци-
альной справедливости является спорным вви-
ду аморфности содержания и средств достиже-
ния цели, а сам результат неконтролируем вви-
ду отсутствия возможности реального достиже-
ния заявленной цели. Поддерживая заявленную 
позицию, И. Я. Козаченко предлагает заменить 
«восстановление социальной справедливости» 
на «восстановление нарушенных прав и закон-
ных интересов потерпевшего либо его близ-
ких людей». По его мнению, «социальная спра-
ведливость является относительно стабильной 
аксиологической категорией, которая сама по 
себе нарушена быть не может, а выступает не-
кой константой, системой измерения, идеаль-
ной моделью, с помощью которой можно оце-
нивать как преступные деяния, так и властные 
судебные акты, принимаемые по их поводу. При 

14 Проект федерального закона «О потерпевших от 
преступлений» // Следственный комитет Российской 
Федерации. URL: https://sledcom.ru/document/1130 (дата 
обращения: 25.01.2023). 

таком понимании следует не восстанавливать 
социальную справедливость, а приводить обще-
ственные отношения (конкретные обстоятель-
ства) в соответствии с относительно устойчивы-
ми (стабильными) аксиологическими требова-
ниями (критериями), которые должны обретать 
своего рода статус-кво. Соблюдение принципа 
справедливости при назначении наказания де-
лает ненужным достижение цели восстановле-
ния социальной справедливости. В этой связи 
цель может быть сформулирована как достиже-
ние или обеспечение социальной справедливо-
сти. Однако, обеспечение социальной справед-
ливости есть не цель, а атрибутивное свойство 
наказания, что подкрепляется требованиями к 
суду о вынесении законного и справедливого 
приговора. В нынешнем виде указанная цель 
наказания имеет декларативный характер. Это 
означает, что при благородности посыла она не 
отвечает условию достижимости в силу поня-
тийной неточности»15.

Рассматривая вопрос о целесообразности 
наличия указанной цели в уголовном законо-
дательстве, можно прийти к выводам, которые 
во многом помогают увидеть как саму сущность 
восстановления социальной справедливости, 
так и возможные способы (пути) ее достижения.  

Сравнивая ч. 2 ст. 43 УК РФ с ч. 1 ст. 1 УИК РФ, 
можно заметить, что во втором случае в пере-
чень целей не входит восстановление социаль-
ной справедливости, что определенно вызывает 
недоумение, поскольку указывает на явное про-
тиворечие в перечне заявленных целей, задан-
ных соответственно уголовным и уголовно-ис-
полнительным законодательством.

В научной литературе существует и иная точ-
ка зрения, согласно которой «четкой увязки меж-
ду целями уголовного наказания и целями уго-
ловно-исполнительного законодательства быть 
не должно, поскольку последнее регулирует во-
просы, выходящие за рамки реализации кара-
тельных ограничений, составляющих содержа-
ние наказания. Кроме того, отсутствие   в   ста-
тье 1 УИК РФ прямого указания на восстановле-
ние социальной справедливости как цели уго-
ловно-исполнительного законодательства вовсе 
не означает отказа от нее»16.

15 Дворянсков И. В. Концептуальные проблемы целей 
наказания // Пенитенциарная наука. 2021. Т. 15, № 2 (54). 
С. 247–259.

16 Цели уголовного наказания : монография / под ред. 
А. В. Наумова, Е. Н. Карабановой. М., 2021. С. 133–134.
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Вместе с тем полагаем, что, следуя общей ло-
гике, механизм достижения для каждой из це-
лей наказания, закрепленных в уголовном за-
конодательстве, должен быть прямо определен 
применительно к уголовно-исполнительному 
законодательству, иначе может возникнуть раз-
умный вопрос, достаточно ли средств было ис-
пользовано для достижения той или иной цели 
уголовного наказания.

Однако, хотя УИК РФ прямо не называ-
ет средства восстановления социальной спра-
ведливости ввиду отсутствия формальной по-
становки соответствующей цели перед уголов-
но-исполнительным законодательством, кос-
венно такие средства выделить можно. Под ними 
подразумеваются средства принуждения, к чис-
лу которых можно отнести: установленный по-
рядок исполнения и отбывания наказания (ре-
жим), общественно полезный труд и понужде-
ние осужденного к возмещению ущерба или за-
глаживанию вреда, причиненного в результате 
совершения преступления.

В вызовах, стоящих перед современной рос-
сийской уголовно-исполнительной системой в 
рамках Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2030 года17, обозначена основная цель уголов-
но-исполнительного законодательства – исправ-
ление осужденных, а также их ресоциализация 
и социальная адаптация, при этом о такой цели 
уголовного наказания, как восстановление со-
циальной справедливости речи вообще не идет. 
Это может свидетельствовать только о том, что 
концептуально данной цели не придается важ-
ного значения.

Кроме того, с точки зрения социологического 
анализа можно говорить о различных ценност-
ных уровнях социальной справедливости в за-
висимости от бенефициариев тех или иных ин-
тересов, к которым, как нам кажется, относят-
ся: индивидуальная (личная) справедливость, 
групповая (стратовая) справедливость, классо-
вая справедливость, общественная справедли-
вость, государственная справедливость, циви-
лизационная справедливость. При этом каждо-
му из перечисленных ценностных уровней соци-
альной справедливости будут присущи свои осо-

17 О Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 2030 года : 
распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021  г. 
№ 1138-р. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 01.12.2022).

бенные отличительные качества, выраженные в 
морально-нравственных установках. Несмотря 
на это, необходимо стремиться к общечеловече-
скому пониманию социальной справедливости, 
следующему из его естественной (метафизиче-
ской) природы. Указанные обстоятельства сви-
детельствуют о том, что декларативное и вме-
сте с тем аморфное закрепление в уголовном 
законодательстве словосочетания «восстановле-
ние социальной справедливости» противоречит 
принципу правовой определенности.

Кроме того, следует отметить, что в совре-
менных условиях социально-экономической, 
политической и правовой нестабильности, как 
на государственном уровне, так и в общемиро-
вом масштабе, вообще трудно говорить о воз-
можности достижения цели уголовного нака-
зания в виде восстановления социальной спра-
ведливости.

Так, в качестве примера можно приве-
сти принятие Федерального закона от 4 ноя-
бря 2022 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Федерации”», 
согласно которому призыву на военную служ-
бу по мобилизации не подлежат теперь только 
граждане, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего либо преступлений, предусмо-
тренных ст. 205–205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
275, 275.1, 276–280, 282.1–282.3, 360, 361 УК РФ 
в отличие от предыдущей редакции закона, где 
призыву на военную службу по мобилизации не 
подлежали граждане, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за совершение любого 
тяжкого преступления18. Следовательно, любой 
осужденный за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, не относящегося к пере-
численным в законе категориям, потенциаль-
но может быть освобожден от отбытия назна-
ченного ему приговором суда наказания ранее 
установленного в таком приговоре срока толь-
ко лишь по той причине, что он будет мобили-
зован, несмотря ни на какие иные обстоятель-
ства уголовного дела, касающиеся характера и 
степени общественной опасности совершенного 
преступления, мотивов его совершения, лично-
сти виновного, возмещения причиненного пре-
ступлением вреда.

18 См.: Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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Данные законодательные изменения с одной 
стороны, конечно же, можно объяснить сложной 
военно-политической ситуацией в нашей стране 
на фоне проведения так называемой специаль-
ной военной операции на территории Украины, 
а с другой стороны всем очевидно, что при ука-
занных условиях ни о каком восстановлении со-
циальной справедливости при назначении уго-
ловного наказания не может быть и речи.   

Однако при всем критическом отношении к 
возможности достижения цели уголовного нака-
зания в виде восстановления социальной спра-
ведливости необходимо учитывать тот факт, что 
пока законодательно указанная цель обозначе-
на, научное сообщество будет принимать меры 
к поиску сбалансированного подхода по ее осу-
ществлению, а правоприменители в зависимо-
сти от их компетенции в своей практической 
деятельности будут использовать весь набор 
допустимых правовых инструментов для ее до-
стижения.

Вместе с тем, исходя из анализа положений 
законодательства, а также из результатов изуче-
ния научной повестки по заданной тематике мы 
видим, что процесс восстановления социальной 
справедливости в приведенном контексте дол-
жен включать в себя следующие этапы: выне-
сение законного, обоснованного и мотивиро-
ванного приговора либо постановления о при-
менении иных мер уголовно-правового харак-
тера; добросовестное исполнение вынесенного 
судебного решения компетентными органами 
государственной власти с использованием всех 
возможностей, предоставленных им законода-
тельством; в предусмотренных законом случа-
ях постпенитенциарное воздействие на вино-
вное лицо в случае отбытия им назначенного 
судом наказания.

Таким образом, можно прийти к следующим 
выводам.

Во-первых, возникающие противоречия 
между целями наказания, закрепленными в уго-
ловном и уголовно-исполнительном законода-
тельстве, влекут появление противоречивой 
правоприменительной и судебной практики, об-
условленной размытостью формулировок дан-
ных целей и сопутствующей неопределенностью 
возможных способов (путей) их достижения.

Во-вторых, в рамках российского законода-
тельства цель уголовного наказания в виде вос-
становления социальной справедливости долж-

на достигаться путем применения всех дозво-
ленных мер в процессе начиная с этапа вынесе-
ния приговора до момента снятия либо погаше-
ния судимости, а в случае назначения иных мер 
уголовно-правового характера – до момента их 
полной реализации.  

В-третьих, вместо цели уголовного наказа-
ния в виде восстановления социальной спра-
ведливости предлагаем законодательно закре-
пить цель защиты государственных интересов, 
поскольку именно она в современных услови-
ях будет отвечать тем вызовам, которые стоят 
перед российским обществом и государством.
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

Е. В. Брянская
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена

METHODS FOR ASSESSING EVIDENCE 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN RUSSIA

E. V. Bryanskaya
Herzen University

Аннотация: исследуются вопросы формирования внутреннего убеждения судьи при рассмо-
трении уголовного дела в суде первой инстанции. В свете принципиальных положений россий-
ского судопроизводства судья оценивает доказательства, исходя из внутреннего убеждения, 
которое формируется в условиях состязательности: стороны процесса предоставляют доказа-
тельства, аргументируют свои позиции, чем закладывают формирование судейского усмотрения. 
В связи с этим представляет интерес вопрос модели мыслительной деятельности судьи при 
вынесении решения, что и составляет  способ, можно сказать алгоритм, оценки доказательств. 
Разумеется, в алгоритме оценки доказательств проявляется как практический опыт судьи, так и 
реализация принципа законности для обеспечения обоснованного и справедливого приговора. 
Ключевые слова: доказывание, доказательства, оценка доказательств, внутреннее убеждение, 
судейское усмотрение, допустимость и недопустимость доказательств, обоснование судебного 
решения.

Abstract: the article deals with the formation of the judge's inner conviction when considering a case 
in the court of fi rst instance. In the light of the fundamental provisions of the Russian judicial proce-
dure, the judge evaluates evidence based on an internal conviction that is formed in an adversarial 
environment: the parties to the process provide evidence, argue their positions, than lay the formation 
of judicial discretion. In this regard, the question of the model of the judge's mental activity when 
making a decision is of interest, which makes up the algorithm for evaluating evidence. Of course, the 
algorithm for assessing evidence shows both the practical experience of the judge and the implemen-
tation of the principle of legality to ensure a reasonable and fair verdict.
Key words: proof, evidence, assessment of evidence, inner conviction, judicial discretion, admissibi-
lity and inadmissibility of evidence, substantiation of a court decision.
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В судопроизводстве России, независимо 
от его отраслевой принадлежности, основопо-
лагающим началом выступает принцип сво-
боды оценки доказательств. Как важнейший 
процессуальный принцип, свобода судейского 
усмотрения является проявлением алгоритми-
зации мыслительной деятельности. С процессу-
альных позиций судейское усмотрение являет-
ся итогом внутреннего убеждения, которое за-
кладывается в основу итогового решения суда. 

Следовательно, представляет интерес процесс 
формирования внутреннего убеждения судьи.

Принцип свободы судейского усмотрения 
видится в качестве законодательно регламен-
тированного основополагающего и руководяще-
го   положения, которое дает возможность судье 
оценивать свойства как отдельного доказатель-
ства, так и всей взаимосвязанной совокупности 
доказательства по делу.

С практической точки зрения нас заинтере-
совал вопрос, в чем заключается формирова-
ние внутреннего убеждения, как оно складыва-
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ется. Известный классик процессуальной науки 
М. С. Строгович в своих научных трудах писал, 
что под внутренним убеждением понимается 
«основанное на правосознании убеждение су-
дьи относительно обстоятельств разбираемого 
судом конкретного дела»1. Как видим, Михаил 
Соломонович закладывал в основу формирова-
ния внутреннего убеждения категорию право-
сознания. В свете современного судопроизвод-
ства «правосознание», конечно, взаимосвязано 
с внутренним убеждением, поскольку представ-
ляет собой смежную сферу мыслительной дея-
тельности. Профессиональное судейское пра-
восознание влияет на формирование внутрен-
него убеждения, служит фильтром в оценке до-
казательств.

Ю. В. Чуфаровский писал о такой процессу-
альной категории, как внутреннее убеждение, 
ставшей результатом воздействованной на мыс-
лительные процессы судьи совокупности дока-
зательств, которая была установлена, исследова-
на и проверена в процессе рассмотрения уголов-
ного дела в суде. Причем ученый подчеркивал, 
что мыслительная деятельность, итогом которой 
является сформированное внутреннее убежде-
ние судьи, рациональна, но в то же время не ли-
шена эмоционального восприятия от получен-
ных по делу результатов познания, сделанных 
правовых выводов. На становление внутренне-
го убеждения судьи оказывают влияние также и 
иные, не относящиеся к событию преступления, 
факторы (например, поведение участников про-
цесса в суде, оценка средств массовой информа-
ции и т. д.)2. 

Представляется интересной позиция Конс-
титуционного Суда РФ: «закон, предписывая 
осуществлять оценку доказательств по внутрен-
нему убеждению, не содержит каких-либо поло-
жений, допускающих возможность произволь-
ной оценки доказательств. Напротив, в ней со-
держится указание судье: при оценке доказа-
тельств не только исходить из своего внутрен-
него убеждения и совести, но и основываться на 
совокупности имеющихся в деле доказательств 
и руководствоваться законом, что должно ис-
ключать принятие произвольных, необоснован-
ных решений»3. 

1 Строгович М. С. Курс советского уголовного про-
цесса. М., 1968. Т. 1. С. 289.

2 Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология  : учеб-
ник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 460. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

Стало быть, внутреннее убеждение судьи – 
это не просто произвольное и безотчетное яв-
ление, а правовая категория, которая имеет за-
конодательные и сложившиеся в судебной прак-
тике ориентиры. Действующие процессуальные 
кодексы регламентируют ключевые факторы, 
которые формируют внутреннее убеждение су-
дьи: предмет доказывания, главный и проме-
жуточные факты, средства доказывания, пра-
вила оценки доказательств. В уголовном судо-
производстве закреплена презумпция невино-
вности, которая направлена на ограничения в 
формировании внутреннего судейского убежде-
ния. Независимость судей видится в качестве га-
рантии свободы и независимости внутреннего 
судейского убеждения. Кроме того, законода-
тельно закреплены основания для признания 
доказательств недопустимыми, также позиции 
Верховного Суда РФ направлены на обоснова-
ние вопросов, по какой причине одни доказа-
тельства закладываются в основу принятия ре-
шения, а другие нет.

Алгоритм оценки доказательств, который 
видится в качестве метода формирования вну-
треннего убеждения судьи, помогает придать 
доказательствам более или менее убеждающее 
значение. С одной стороны, мы понимаем, что  
никакие доказательства не имеют заранее уста-
новленной процессуальной силы. Однако дей-
ствующее законодательство закрепляет прави-
ла, на основании которых отдельные утрачи-
вают свое юридическое значение. Так, доказа-
тельства, признанные судом недопустимыми, 
теряют  силу либо полностью, либо в части, по-
этому мы понимаем, что на уровне судейского 
убеждения не все доказательства  имеют одина-
ковую юридическую силу. В тех случаях, когда 
судья удовлетворяет ходатайство о признании 
отдельных сведений, полученных с нарушением 
закона, недопустимыми, тогда в определенной 
степени обозначается вопрос о качественности 
доказательств, а значит, их преимуществах пе-
ред другими. 

В то же время современные ученые излага-
ют справедливое мнение о том, что суд должен 

гражданина Шулятьева Алексея Викторовича на нару-
шение его конституционных прав частью первой статьи 
17 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 
27 мая 2004 г. № 183-О. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». Документ опубликован не 
был (дата обращения: 07.10. 2019). 
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обосновать причину придания тому или другому 
доказательству наиболее весомой юридической 
силы. Так, К. Б. Калиновский и А. В. Смирнов под-
черкивают, что суд в силу принципа свободы 
оценки доказательств  должен дать оценку всем 
исследованным доказательствам в описатель-
но-мотивировочной части итогового решения, 
изложить, по какой причине за основу решения 
принимаются одни доказательства и отвергают-
ся иные4. При этом недостаточно просто ссылок 
на доказательства. В решении должны быть из-
ложены сведения, проверенные и оцененные, 
т. е. приведены мотивы, по которым доказатель-
ства оценены как допустимые или недопусти-
мые, достоверные или недостоверные, доста-
точные или недостаточные для решения по делу. 

Приведем те алгоритмы оценки доказа-
тельств, которые имеют место в процессуаль-
ной деятельности судьи.  

Алгоритм оценки преюдициальных фактов. 
Не в полной мере однозначен вопрос об оценке 
преюдициально установленных фактов, т. е. тех 
обстоятельств по делу, которые не подлежат до-
казыванию, как общеизвестные факты или как 
те, которые уже установлены вступившим в силу 
итоговым решением суда. 

Однако возникает вопрос, как быть, если в 
последующем деле стороны представили иные 
доказательства, чем имелись в первоначальном 
деле, и для суда очевидно, что оценка, данная в 
первом деле, уже не является объективной, или 
если практика применения той или иной нормы 
в связи с принятием, например, постановления 
Конституционного Суда РФ изменилась и полу-
чилась ситуация, когда преюдиция может про-
тиворечить позиции Конституционного Суда РФ 
(если какая-то норма закона признана не соот-
ветствующей Конституции), а значит – и норме 
материального права. Также на практике могут 
встречаться дела, когда изменилось не приме-
нение нормы, а сама норма, регулирующая пра-
воотношения, которые были предметом рассмо-
трения суда. Действующее законодательство не 
дает ответа на вопрос о том, как в данном случае 
следует поступить суду, чтобы, с одной стороны, 
не нарушить правило о преюдиции, а с другой – 
чтобы решение было принято в соответствии с 
нормами права, действующего на момент рас-
смотрения данного дела. 

4 Смирнов, А. В., Калиновский, К. Б. Комментарий к 
уголовно-процессуальному кодексу Российской Феде-
рации. СПб., 2009. С. 17. 

Мы согласны с теми авторами, которые спра-
ведливо полагают, что на практике созрела не-
обходимость ограничить преюдицию судебным 
усмотрением, однако подобное ограничение 
не должно умалять значение преюдиции, ис-
ключать из законодательства нормы о преюди-
ции. Решения, в которых содержится переоцен-
ка установленных судом фактов, должны носить 
исключительный характер, быть обусловленны-
ми объективной невозможностью сторон пред-
ставить в начальное дело все имеющиеся дока-
зательства либо изменением законодательства. 
В таком случае противоречий между первона-
чальным и последующим решениями не будет 
в силу того, что в новом деле суд не переоцени-
вает выводы суда и применение им норм права, 
а, исходя из объективно сложившейся ситуации, 
использует установленные обстоятельства, но не 
их связь с нормой права, которая изменена или 
которой не существует5. 

Интерес представляет деление доказа-
тельств на допустимые и недопустимые, исклю-
чение из совокупности доказательств тех, кото-
рые признаются недопустимыми. Но есть про-
блема. Мы говорим, что в российской правовой 
системе нет прецедента. Однако та же процеду-
ра признания доказательств недопустимыми не 
урегулирована в полной мере, судьи руковод-
ствуются общими положениями закона и при-
мерами, обзорами, установками вышестоящей 
инстанции. Более того, практики рассуждают о 
том, что судьи за очень редким исключением 
признают доказательства недопустимыми. Тем 
не менее в результате изучения гражданских и 
уголовных дел для нас очевидно, что по причи-
не собирания доказательств не в полной мере 
добросовестно они в итоге имеют все основа-
ния для признания некачественно собранны-
ми, значит, для оценки судьей недопустимыми. 
Мы можем констатировать факты неразъясне-
ния прав, когда по уголовному делу подозревае-
мый не отказывается от защитника, а ему след-
ствием не обеспечивается право на защиту его 
законных прав и интересов, имеют место фак-
ты неправомерного использования фото- и ви-
деосьемки или же когда предоставляются фото, 
но на них банально нет прикрепления к объек-
ту, нет отражения даты и времени фотографи-
рования объектов.

5 Ильина Е. Камень преткновения // Новая адвокат-
ская газета. 2014. № 10. С. 16.
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В результате анализа судебных дел можно 
констатировать факт недопонимания правопри-
менителем роли и процессуальной формы уча-
стия специалиста, практически не соблюдают-
ся правила законного оформления заключения 
специалиста. В процессе допроса допрашивае-
мые не указывают источник осведомленности, 
следователи забывают ставить время окончания 
допроса. В протоколах следственных действий 
нет подписи следователя.  

Алгоритм в аспекте признания доказательств 
недопустимыми заключается в том, что судья 
взвешивает, насколько существенные или несу-
щественные нарушения имеют место для при-
знания доказательства недопустимым. Нужно 
отметить, что среди судей применяется термин 
«частично допустимые доказательства». В таком 
случае мы сталкиваемся с оценочным восприя-
тием качества доказательства. В частности, ког-
да доказательство в целом отвечает свойствам 
доказательств, получено без нарушения закона, 
но имеют место формальные недочеты, которые, 
в принципе, в незначительной степени влияют 
на восприятие доказательственного материала, 
тогда судья признает доказательство недопусти-
мым в части. Однако в целом информация, за-
крепленная в качестве доказательства, не теря-
ет своего процессуального значения.

Кроме того, когда судьи оценивают доказа-
тельства, они классифицируют нарушения в до-
казательственной информации в качестве суще-
ственных и несущественных. Так называемые 
существенные нарушения связывают с попра-
нием конституционных начал, которые расце-
ниваются в качестве гарантий прав и свобод че-
ловека6. Мы можем полагать, что анализ судеб-
ной практики подтверждает: к существенным 
нарушениям уголовно-процессуального закона 
можно отнести нарушения принципов уголовно-
го процесса, процессуальной формы, не связан-
ные с фиксацией хода и результатов, а относя-
щиеся к содержанию процессуального действия.

Несущественные нарушения не влияют на 
содержательную сущность доказательства, но 
имеют погрешности, в основном совершаемые 
в силу невнимательности правоприменителя. 
К несущественным нарушениям относятся те 
ошибки, которые не нарушают принципиаль-
ные права и законные интересы участников су-

6 Лупинская П. А. Основания и порядок принятия ре-
шений о недопустимости доказательств // Российская 
юстиция. 1994. № 1. С. 2.

допроизводства, например, когда используют 
технические средства, а в протоколе не отраже-
но их применение, когда в процессуальных до-
кументах имеют место опечатки, когда на ли-
цевой странице протоколе отмечена одна дата 
составления, а в конце протокола, подписываю-
щий участник, ставит иную дату. 

Современные ученые из области граждан-
ского, арбитражного и административного су-
допроизводства справедливо подчеркивают, 
что лишаются процессуальной или, как иногда 
пишут, юридической силы те сведения, кото-
рые получены от неизвестного источника, или 
же когда не могут указать источник своей осве-
домленности7. 

Нами было проведено исследование по деся-
ти регионам России. При анкетировании судей 
был задан вопрос о практическом значении того 
или иного источника доказательств. Почти все 
судьи в качестве наиболее убедительного источ-
ника рассматривают заключение эксперта. Но в 
то же время нет однозначного отношения к не-
традиционным видам экспертиз. Не каждое за-
ключение эксперта вызывает доверие у судьи. 
Очевидно, что нередки случаи, когда судья не 
признает заключение эксперта недопустимым 
доказательством, но в мотивировочной части 
решения не приводит обоснование в свете тако-
го заключения, а обоснование решения строит, 
анализируя показания, к примеру, потерпевше-
го, объясняя такую ситуацию словами: «нет ос-
нований не доверять». Не во всех случаях одно-
значно воспринимается участие специалиста, 
тем более что в свете действующего законода-
тельства специалист может быть приглашен ад-
вокатом. Соответственно, и услуги специалиста 
будут оплачены по соглашению с адвокатом. 
Думается, что у судьи могут быть сформирова-
ны мотивы недоверия к такому приглашенному 
адвокатом специалисту. Таким образом, заклю-
чения и показания специалиста воспринима-
ются на уровне совета, консультации, не более. 

На основании изложенного можно полагать, 
что внутреннее убеждение судьи формируют те 
доказательства, которые обладают свойством ут-
вердительности. Фактически те сведения, кото-
рые отличаются качественностью, соответствием 
правилам процессуальной формы, приобретают 

7 Зубович М. М., Томбулова Е. Г., Шкурова П. Д. 
Недопустимые доказательства в гражданском и адми-
нистративном судопроизводства // Сибирский юриди-
ческий вестник. 2019. № 3 (86). С. 79.



228 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2023. № 3 (54)

Е. В. Брянская
Способы оценки доказательств в уголовном судопроизводстве России

юридическую силу аргумента. Особенно аргу-
ментированная сила доказательств важна при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции, ког-
да стороны пытаются убедить суд в своей пра-
воте, когда в прениях сторон зачитывают свои 
речи с построением в такой цепочке аргумен-
тов, которая свидетельствует о взаимосвязан-
ности убеждающих доказательственных сведе-
ний. Таким образом формируются объективная 
и субъективная стороны внутреннего убежде-
ния судьи при оценке всей совокупности дока-
зательств по делу. Как правило, объективно сло-
жившееся внутреннее убеждение судьи прояв-
ляется в мотивировании итогового решения по 
делу, что является свидетельством качествен-
ного или некачественного  вынесенного итого-
вого решения по делу. А, как известно, решение 
должно быть законным, обоснованным и спра-
ведливым, значит, и внутреннее убеждение су-
дьи должно соответствовать таким требованиям.

Кроме того, в отечественной судебной прак-
тике правоприменителю приходится сталкивать-
ся с оценочными суждениями. В связи с этим су-
дья выносит решение, полностью руководствуясь 
своим внутренним убеждением. Например, прак-
тически по всем судебным делам истцы, потер-
певшие в качестве самостоятельных требований 
или сопутствующих заявляют иски о компенса-
ции морального вреда. Но наш закон очень ус-
ловно определяет, что входит в предмет дока-
зывания при решении вопроса о компенсации. 
Причем моральный вред компенсируется исклю-
чительно в денежной форме. Возникает вопрос: 
как определить адекватность и объективность 
суммы для взыскания при удовлетворении де-
нежных требований? В этой связи мы понимаем, 
что судейское усмотрение не может  быть про-
извольным, а должно быть обоснованным в све-
те исследования конкретных обстоятельств дела 
и характера спорных правоотношений. Закон 
предъявляет требование о том, что решение суда 
должно быть законным и обоснованным. А будет 
ли оно таким, если суды не дают анализа и обо-
снования установленной денежной суммы при 
компенсации морального вреда? Анализ судеб-
ной практики  свидетельствует: судьи не мотиви-
руют свое решение, свои выводы. Следовательно, 
алгоритм формирования внутреннего убеждения 
судьи для нас не прозрачен, участникам процес-
са не ясно, чем и как руководствовался судья при 
вынесении решения. По конкретным судебным 
делам участникам процесса решения судей ви-

дятся не справедливыми, а формальными, кате-
горичными, бескомпромиссными. Назревает вы-
вод, что обоснованность решений судей должна 
иметь место и чем подробнее будет расписана 
мотивировочная часть решения, тем понятнее 
становится алгоритм мыслительной деятельно-
сти, формирования внутреннего убеждения су-
дьи. Думается, что подробная и детальная обо-
снованность судебных решений является гаран-
тией законных прав и интересов участников про-
цесса, показателем объективности и справедли-
вости судебных решений.  

Мы считаем, что вышеизложенные обсто-
ятельства позволят усовершенствовать меха-
низм прозрачности формирования внутренне-
го убеждения в свете алгоритмов мыслитель-
ной деятельности судьи в оценке доказательств. 
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МОДЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ

В. А. Маслов
Уральский юридический институт МВД России

CRIMINAL POLICY MODELS AND PRINCIPLES

W. A. Maslov
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Аннотация: исследуется плюрализм точек зрения относительно конструкции «модель уголовной 
политики» и системы ее принципиальных положений. Проведенный анализ позволил утверждать 
о корректности понимания борьбы с преступностью как генерального (стратегического) направ-
ления уголовной политики, не исключающего использования различного арсенала средств и 
методов. В целях доктринальной унификации в вопросе системы принципов уголовной поли-
тики обоснована необходимость использования теории принципов права.
Ключевые слова: уголовная политика, модели уголовной политики, борьба с преступностью, 
принципы уголовной политики, система принципов уголовной политики.

Abstract: the article explores the pluralism of points of view regarding the construction of the "mo-
del of criminal policy", and the system of its fundamental provisions. The analysis made it possible to 
assert the correctness of the understanding of the "fi ght against crime" as a general (strategic) direction 
of criminal policy, which does not exclude the use of a different arsenal of tools and methods. For the 
purposes of doctrinal unifi cation in the issue of the system of principles of criminal policy, the neces-
sity of using the theory of principles of law is justifi ed.
Key words: criminal policy, models of criminal policy, fi ght against crime, principles of criminal poli-
cy, system of principles of criminal policy.
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В свете доктринальных оценок проводимой 
в Российской Федерации уголовной политики, 
носящих преимущественно негативный окрас, 
представляется как никогда своевременным 
обращение к вопросам необходимости науч-
ной разработки и терминологической унифика-
ции конструкции «модель уголовной политики», 
рассмотрения системы ее принципиальных по-
ложений, отвечающей современным вызовам.

Содержательная цель уголовной политики, 
под которой, к примеру, П. Н. Панченко понима-
ет активизацию наступления на преступность1, 
требует разъяснения в том числе и в части того, 
какими средствами наиболее эффективно мож-
но ее достигнуть, какие основополагающие на-

1 См.: Панченко П. Н. Предмет и система научных ос-
нов советской уголовной политики : автореф. дис. … д-ра 
юрид наук. М., 1990. С. 7.

чала и модели воздействия на преступность 
должны закладывать фундамент борьбы с наи-
более общественно опасными проявлениями.

Отметим, что наше представление состоит в 
том, что под уголовной политикой необходимо 
понимать стратегическую деятельность государ-
ства по противодействию преступности в целях 
охраны прав и свобод личности, в то время как 
уголовно-правовая политика представляет со-
бой деятельность государственных органов по 
нормативному определению концептуальных 
основ борьбы с преступностью посредством за-
крепления целесообразных мер воздействия за 
совершение антиобщественных деяний.

Начать рассмотрение моделей уголовной
политики позволим себе с высказывания 
В. Е. Новичкова, согласно которому среди основ-
ных концептуальных моделей уголовно-поли-
тического воздействия на преступность можно 
выделить «войну с преступностью», «борьбу с 
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преступностью», «компромисс в борьбе с пре-
ступностью», «сотрудничество с преступностью» 
и «дифференцированное воздействие на пре-
ступность и контроль над ней»2. При этом, го-
воря о реализации модели войны с преступно-
стью, В. Е. Новичков отмечает, что нужно опти-
мальное сочетание соответствующей норматив-
но-правовой базы, политической воли, жесткого 
администрирования, усиления репрессии и ак-
цента на полицейские силы и армию3.

Размышляя о множественности форм стол-
кновения криминальной и антикриминаль-
ной деятельности (в том числе использовании 
терминов «борьба», «контроль», «управление», 
«противодействие» и т. д.), М. М. Бабаев указы-
вает, что данные термины «должны не конку-
рировать между собой, а на равных оставаться в 
общем обороте криминологической науки, уго-
ловной политики и, главное, практики борьбы с 
преступностью»4.

А. И. Бойко справедливо замечает, что «тен-
денция отказа от установки на “борьбу с пре-
ступностью” в пользу ее “сдерживания” есть и 
отказ от социального оптимизма… Призыв к 
“борьбе с преступностью” должен остаться в 
арсенале “официальной” уголовной политики 
Российской Федерации…»5, «общество долж-
но иметь далекие идеалы – хотя бы на интуи-
тивном уровне, и даже настаивать на оптими-
стической ориентации, иначе оно утратит пер-
спективы своего развития, собьется на баналь-
ное выживание»6.

Ретроспективный анализ позволил А. В. Прон-
никову выделить тоталитарную, криминальную, 
авторитарную и псевдолиберальную модели уго-
ловно-правовой политики7. Раскрывая тотали-
тарную модель уголовно-правовой политики, он 
указывает на эпоху сталинизма со свойственным 

2 Новичков В. Е. Проблемы обеспечения разработок 
концепции борьбы с преступностью в ходе уголовно-по-
литического прогнозирования // Таврический научный 
обозреватель. 2016. № 6. С. 87.

3 См.: Там же. С. 88.
4 Бабаев М. М. Уголовная политика и преступность 

как взаимодействие // Современные проблемы уголов-
ной политики  : материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф. : в 2 т. 2015. С. 29.

5 Бойко А. И. Системная среда уголовного права : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 17.

6 Там же. С. 33.
7 См.: Пронников А. В. Уголовно-правовая политика 

в сфере противодействия экономической преступности : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 8.

тому периоду времени всеобъемлющим контро-
лем за поведением должностных лиц и опорой 
на неотвратимость уголовной репрессии за пося-
гательства на социалистическую собственность, 
отмечая, что данная модель «обеспечивала срав-
нительно высокую степень эффективности кон-
троля над преступностью в целом и экономиче-
ской в частности, однако и “цена” за такую эф-
фективность была непомерно высокой»8.

Криминальная модель характеризуется пол-
ной враждебностью криминального политиче-
ского режима интересам населения и использо-
ванием ее как средства удержания власти и как 
инструмента обогащения.

В качестве отличительных признаков авто-
ритарной модели А. В. Пронниковым указаны 
«наличие установленной идеологической ли-
нии – верности установкам КПСС, приоритетная 
защита экономических интересов государства, 
обеспечение монополии государства в ключе-
вых направлениях экономики, уголовно-право-
вые запреты механизмов рыночной экономики, 
строгая ответственность за экономические пре-
ступления (вплоть до смертной казни с конфи-
скацией имущества), наличие системы трудо-
вого воспитания в местах лишения свободы, су-
ществование уголовной ответственности за па-
разитический образ жизни»9. Распад Советского 
Союза ознаменовал собой начало формирования 
псевдолиберальной модели уголовной полити-
ки, к характерным признакам которой ученый 
относит: декриминализацию рыночных отноше-
ний, правовой вакуум в сфере уголовно-право-
вого регулирования экономических злоупотре-
блений, запрет правоохранительным органам 
вмешиваться в деятельность экономических 
субъектов, формирование системы кримино-
генных экономических отношений, коммерци-
ализацию власти10.

Выбирая между терминами «борьба», «во-
йна», «контроль», «противодействие», «преду-
преждение», «управленческое воздействие», 
Э. Ф. Побегайло отмечает, что наиболее кор-
ректным является употребление термина «борь-
ба», поскольку данный термин означает «ак-
тивную, наступательную деятельность путем 
воздействия на процессы детерминации, обу-
словливания этого антисоциального явления и 
применения к лицам, нарушающим уголовный 

8 Там же. С. 16.
9 Там же. С. 18.
10 См.: Там же.
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закон, соответствующих мер государственного 
принуждения»11.

Н. Ш. Козаев утверждает, что борьба с пре-
ступностью «…подразумевает реакцию государ-
ства постфактум, когда требуется пресекать уже 
совершаемые преступления и наказывать состо-
явшихся преступников»12, в связи с чем пред-
ставляется более корректным использование 
термина «противодействие».

Укажем точку зрения А. В. Наумова, согласно 
которой, ввиду того что сдерживание роста пре-
ступности и есть борьба с ней, различия между 
терминами «борьба с преступностью» и «сдер-
живание и контроль преступности» «метафо-
рические»13.

В заключение рассмотрения моделей уго-
ловной политики констатируем, что историче-
ский путь развития модели российской уголов-
ной политики отличается тем, что лишь совсем 
недавно (по историческим меркам) произошли 
масштабные изменения общественно-полити-
ческого строя, которые повлекли за собой фор-
мирование псевдолиберальной модели уголов-
ной политики. Дальнейшее развитие законода-
тельства и доктринальных положений приводит 
нас к мысли о том, что преобладающая точка зре-
ния относительно современной модели уголов-
ной политики – «борьба с преступностью», вме-
сте с тем данный термин должен интерпретиро-
ваться, с одной стороны, буквально по отноше-
нию к термину «преступность», с другой – рас-
ширительно по отношению к термину «борьба».

Аргументируем сказанное тем, что борьба с 
преступностью – это генеральное (стратегиче-
ское) направление, лейтмотив, говоря литера-
турным языком, или метафорическая красная 
линия уголовной политики. Вместе с тем с оче-
видностью можно утверждать, что невозмож-
но достигнуть целей, стоящих перед уголовной 
политикой в рамках борьбы, понимаемой бук-
вально. Ввиду разнонаправленности уголовной 
политики, состоящей по меньшей мере из поли-

11 Побегайло Э. Ф. Уголовная политика современной 
России  : авторская концепция // Вестник РГУ им. 
И. Канта. 2007. Вып. 9 : Экономические и юридические 
науки. С. 8.

12 Козаев Н. Ш. Состояние уголовной политики и во-
просы преодоления кризисных явлений в уголовном 
праве // Юридический вестник ДГУ. 2016. Т. 17, № 1. С. 98.

13 Наумов А. В. Проблемы кодификации российско-
го уголовного законодательства : новый уголовный ко-
декс или новая редакция кодекса // Уголовное право. 
2009. № 4. С. 47.

тики уголовно-правовой, криминологической 
(профилактической), уголовно-процессуаль-
ной, уголовно-исполнительной (пенетенциар-
ной) и постпенетенциарной, выступают на пер-
вый план и несколько «иные» формы борьбы с 
преступностью.

Так, называемые исследователями модели 
компромисса или сотрудничества с преступно-
стью иногда могут быть поняты как реализуемые 
на практике в уголовно-процессуальной поли-
тике досудебное соглашение о сотрудничестве, 
явка с повинной, возмещение вреда и т. д., хотя 
данные факты свидетельствуют не о каком бы то 
ни было аналоге «сотрудничества» с преступно-
стью, а о необходимом учете всех обстоятельств 
в целях назначения наиболее адекватных мер 
воздействия в отношении конкретного лица.

Мы склонны считать, что подобные меры 
не вступают в противоречие с моделью борьбы 
с преступностью, поскольку действуют как раз 
подобным образом: при выборе наиболее целе-
сообразных и основанных на фактических об-
стоятельствах дела (в том числе на сведениях, 
характеризующих личность) мер будет достиг-
нута цель – правопорядок и соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина как в отношении 
лица, преступившего черту закона, получившего 
справедливые ограничения, так и в отношении 
общества в целом, соглашающегося со справед-
ливостью применяемых мер.

Данные примеры можно продолжать и ука-
зывать на освобождение лица, отбывшего лишь 
часть установленного по приговору суда срока, 
освобождение от ответственности лица в соот-
ветствии с примечанием к нормам Особенной 
части Уголовного кодекса РФ (к примеру, лица, 
освободившего заложников), небезызвестные 
институты амнистии и помилования, которые, 
на первый взгляд, не совсем укладываются в мо-
дель борьбы с преступностью (вплоть до того, 
что могут считаться необоснованной гумани-
зацией). 

Наша же точка зрения состоит в том, что 
борьба с преступностью включает в себя весь ар-
сенал средств воздействия: от установления пра-
вовых основ на федеральном уровне до их реа-
лизации в рамках профилактических меропри-
ятий, привлечения к уголовной ответственно-
сти, отбытия наказания, ресоциализации и т. п.

Очевидным представляется тот факт, что объ-
ектом борьбы (воздействия) выступает именно 
преступность, в то время как факт общественно 
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опасного деяния требует поиска ответов на во-
просы «почему человек это совершил?» (детер-
минационная составляющая) и «что необходимо 
сделать (для восстановления справедливости, не-
допущения совершения новых преступлений как 
преступником, так и другими лицами и т. д.)?». На 
данные вопросы не всегда необходимо отвечать с 
точки зрения «силы» или «борьбы» в отношении 
лица, преступившего закон. Безусловно, общество 
нуждается в том, чтобы ряд преступников, пред-
ставляющих существенную общественную опас-
ность, были изолированы, вместе с тем факты со-
вершения впервые преступления небольшой тя-
жести, преступления при превышении пределов 
необходимой обороны, деяния, признанного ма-
лозначительным, и тому подобные примеры сви-
детельствуют о необходимости совершенно иной 
оценки, которую назвать борьбой в чистом виде 
не представляется возможным.

В свете вышесказанного уместной представ-
ляется точка зрения Г. Ю. Лесникова, который, 
говоря о расстановке акцентов в проблеме пре-
ступности, указывает на три ее составляющих: 
«предупреждение – борьба – ресоциализация»14. 
Такое, достаточно тривиальное, раскрытие цен-
но уже постольку, поскольку позволяет расста-
вить верные акценты.

Во-первых, с преступностью нужно бороть-
ся. Только останавливая преступника, соверша-
ющего общественно опасное деяние, можно, с 
одной стороны, обеспечить правопорядок, пра-
ва и свободы как потерпевшего (при наличии), 
так и других лиц, с другой – обозначить недопу-
стимость такого поведения всему обществу (не-
безызвестная публичная превенция).

Во-вторых, ограничивая права и свободы 
преступника, необходимо задаваться еще целым 
рядом вопросов: создание условий, препятству-
ющих дальнейшей криминализации в исправи-
тельных учреждениях; содействие ресоциализа-
ции по факту отбытия наказания и т. д. В свете 
имеющихся статистических данных, согласно 
которым 22 % лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, не имели на момент освобожде-
ния жилья, и только 15,5 % лиц после освобожде-
ния устроились на работу15, можно с уверенно-

14 Лесников Г. Ю. Полинормативность уголовной по-
литики // Ученые труды Российской академии адвока-
туры и нотариата. 2009. № 2. С. 72.

15 См.: Криминальная ситуация в Российской Феде-
рации  : состояние и тенденции / Д.  А.  Бражников, 
О. Р. Афанасьева, В. И. Коваленко, С. В. Маликов // Юри-

стью утверждать, что отсутствие необходимых 
и исчерпывающих мер способно свести на нет 
назначенное, пусть даже и справедливое, нака-
зание, если вследствие его отбытия разрушают-
ся все социальные связи и становится практи-
чески невозможной реинтеграция в законопо-
слушное общество.

В-третьих, многочисленные криминологи-
ческие исследования позволяют утверждать, 
что перспективными в деле установления об-
щественного правопорядка являются вопросы 
предупреждения, позволяющие существенно 
снизить криминальную ситуацию.

Представляется, что указанные составляю-
щие вполне могут быть включены в модель со-
временной уголовной политики, именуемую мо-
делью борьбы с преступностью.

Определившись с тем, что моделью совре-
менной уголовной политики является модель 
борьбы с преступностью, которая включает в 
себя целый арсенал средств и методов воздей-
ствия в рамках уголовно-правовой, криминоло-
гической (профилактической), уголовно-процес-
суальной, уголовно-исполнительной (пенетен-
циарной) и постпенетенциарной составляющей, 
считаем уместным перейти к вопросу о том, ка-
кие руководящие начала должны лежать в основе 
уголовной политики в целях эффективной реа-
лизации модели борьбы с преступностью.

В качестве актуальности рассмотрения заяв-
ленной тематики отметим то, что даже относи-
тельно корректности наименования категории 
«принципы уголовной политики» существуют 
различные точки зрения. Так, А. И. Бойко указы-
вает: «Для подвижной и компромиссной поли-
тики по сравнению с консервативным по своему 
назначению правом принцип – нонсенс, аксио-
логические предложения и предположения, ко-
торые выдаются за принципы уголовной поли-
тики, точнее было бы именовать “приоритетны-
ми направлениями борьбы с преступностью”»16.

Представляется необходимым в первую оче-
редь определиться с тем, что же из себя пред-
ставляет система принципов уголовной поли-
тики, для этого считаем допустимым обратить-
ся к доктринальным положениям.

Г. Ю. Лесников говорит о существовании 
принципов «гуманизма; полинормативности, 
целостности уголовной политики, единства уго-

дическая наука и правоохранительная практика. 2017. 
№ 3. С. 70.

16 Бойко А. И. Указ соч. С. 17.
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ловной политики России, участия гражданского 
общества в формировании и реализации уголов-
ной политики, взаимной ответственности лич-
ности, общества и государства, международно-
го сотрудничества и взаимопомощи в борьбе с 
преступностью и терроризмом, экономии уго-
ловной репрессии, обеспечения общественной 
и национальной безопасности»17.

Согласно точке зрения П. Н. Панченко прин-
ципы уголовной политики представляют собой 
«единство социально-экономических, культур-
но-воспитательных и правовых мер борьбы с 
преступностью, сочетание в борьбе с преступ-
ностью мер предупреждения, сдерживания и 
вытеснения преступлений; единство законо-
дательства о борьбе с преступностью, управле-
ния практикой его реализации и контроля, вза-
имодействия в борьбе с преступностью право-
охранительных органов с иными государствен-
ными органами, трудовыми коллективами, об-
щественными организациями и населением; 
единство неотвратимости, дифференциации и 
справедливости мер борьбы с преступностью»18.

Д. В. Семыкин, говоря о противодействии не-
законному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов, отмечает та-
кие принципы уголовной политики, как прин-
цип приоритета мер, направленных на преду-
преждение и профилактику; законности; спра-
ведливости; гуманизма; неотвратимости нака-
зания; комплексной системы профилактики по-
средством сотрудничества государства с обще-
ственными и религиозными объединениями, 
иными организациями и гражданами19.

Согласно точке зрения Н. А. Лопашенко к 
принципам уголовной политики стоит относить 
принципы социальной и научной обоснованно-
сти; законности и согласованности с разделяе-
мым Россией международно-правовым регули-
рованием; справедливости; демократизма; гу-
манизма; экономии репрессии; неотвратимо-
сти ответственности20.

17 Лесников Г. Ю. Уголовная политика современной 
России (методологические, правовые и организационные 
основы) : автореф. дис. … д-ра юрид наук. М., 2005. С. 9.

18 Панченко П. Н. Указ. соч. С. 21.
19 См.: Семыкин Д. В. Уголовная политика Российской 

Федерации в сфере противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов : автореф. дис. … канд. юрид наук. Ростов 
н/Д., 2008. С. 8.

20 См.: Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М., 2009. 
С. 46.

Э. Ф. Побегайло отмечает, что система прин-
ципов уголовной политики включает две груп-
пы: общие принципы и специальные. «К пер-
вой группе относятся принципы законности, 
демократизма, справедливости, гуманизма; ко 
второй – принципы приоритета профилакти-
ки преступлений, неотвратимости ответствен-
ности, личной и виновной ответственности, ее 
дифференциации, индивидуализации, эконо-
мии принудительных мер»21.

В то же время современные научные иссле-
дования позволяют сформулировать достаточ-
но объемный перечень принципов уголовной 
политики, который включает в себя следующие 
основополагающие начала: социальная обуслов-
ленность; демократическая сущность и легитим-
ность; научная обоснованность и целесообраз-
ность; полинормативность и верховенство пра-
ва; комплексность и целостность; гуманность 
и нравственность; предупредительное воздей-
ствие на преступность; законность и справед-
ливость; равенство граждан перед законом и 
судом; защита потерпевших от преступлений 
и обеспечение им доступа к правосудию, защи-
та личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения и ограничения ее прав; 
обеспечение права на квалифицированную юри-
дическую помощь; обеспечение подозреваемо-
му и обвиняемому права на защиту, презумпция 
невиновности; дифференциация и индивидуа-
лизация ответственности; неотвратимость от-
ветственности; рациональное применение мер 
государственного принуждения, экономия уго-
ловной репрессии, процессуальная экономия; 
соединение наказания с исправительным воз-
действием; соответствие уголовной политики 
международным стандартам22.

М. В. Бавсун выделяет два базовых принципа 
уголовно-правового воздействия: законность и 
целесообразность, указывая производные от них 
принципы: вины; равенства всех граждан перед 
уголовным законом; справедливости; гуманиз-
ма; дифференциации уголовно-правового воз-

21 Побегайло Э. Ф. Об углубляющемся кризисе рос-
сийской уголовной политики // Современные проблемы 
уголовной политики  : материалы III Междунар. на-
уч.-практ. конф. (Краснодар, 28–30 сентября 2012 г.) : в 
2 т. / под ред. А. Н. Ильяшенко. Краснодар, 2012. Т. 1. С. 14.

22 См.: Ендольцева А. В., Ендольцева Ю. В., Пла-
тонова Н. И. Базовые начала уголовной политики : от те-
оретических рассуждений к de lege ferеnda // Все-
российский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 4. 
С. 647.
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действия; индивидуализации уголовно-право-
вого воздействия; экономии уголовно-правово-
го воздействия; неотвратимости уголовно-пра-
вового воздействия23.

Вышеуказанные точки зрения свидетель-
ствуют о следующем.

Во-первых, следует отметить факт множе-
ственности принципов, указываемых авторами. 
Считаем, что данное обстоятельство предопре-
делено фундаментальностью и разнонаправлен-
ностью уголовной политики, включающей в себя 
по меньшей мере политику уголовно-правовую, 
криминологическую (профилактическую), уго-
ловно-процессуальную, уголовно-исполнитель-
ную (пенетенциарную) и постпенетенциарную.

Во-вторых, такие указываемые авторами 
принципы, как целостность, единство, обеспе-
чение общественной и национальной безопас-
ности, по своей сути принципами не являются 
и выступают либо свойствами (признаками) си-
стемы принципов, либо целью ее существования.

В-третьих, отдельного рассмотрения заслу-
живает принцип равенства, поскольку, с одной 
стороны, не все авторы его причисляют к прин-
ципам уголовной политики, а с другой – данный 
принцип прямо закреплен в уголовном законе. 
Содержательно корректно принцип равенства 
граждан перед законом понимать как требова-
ние недопустимости учета «специфических» об-
стоятельств при решении вопроса привлечения к 
уголовной ответственности. Правоприменитель 
обязан узнать все необходимые сведения о лице, 
преступившем черту закона, установление ко-
торых требуется для верной уголовно-право-
вой оценки совершенного деяния и назначения 
лицу справедливых мер воздействия, при этом 
абстрагируясь от информации о поле, расе, ве-
роисповедании и т. д.

Подчеркнем, что принцип равенства по сво-
ему существу содержательно является неотъ-
емлемой составляющей таких принципов, как 
справедливость, в первую очередь, и неотвра-
тимость – во вторую. Иными словами, не пред-
ставляется возможным говорить о справедли-
вом наказании в том случае, если в его основе ле-
жит расовая или национальная принадлежность, 
имущественное положение и подобные факторы.

Таким образом, самостоятельное обособле-
ние признака равенства перед законом призна-

23 См.: Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие : 
идеология, цели и средства реализации : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. Омск. 2013. С. 27.

ется спорным, и видится уместной точка зрения 
Т. Р. Сабитова, согласно которой принцип равен-
ства граждан перед законом следует исключить 
из Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) как не имеющий должной сте-
пени уголовно-правовой специфики24.

В-четвертых, множественность принципов 
требуется приводить в систему, что представля-
ется возможным с учетом разработанной теории 
принципов права, предполагающей их класси-
фикацию на общие, межотраслевые и отрасле-
вые. Стоит отметить и то, что приведенные точ-
ки зрения авторов в ряде случаев также содержат 
варианты дифференциации (на общие и специ-
альные либо на базовые и производные).

Как утверждает Н. М. Марченко, «общие 
принципы права – это его основные идеи, исход-
ные положения или, как принято полагать, ве-
дущие начала процесса формирования и функ-
ционирования всех норм, институтов и отрас-
лей права»25.

Говоря об общих принципах, авторы приво-
дят в пример принципы справедливости, рав-
ноправия, гуманизма, демократизма, единства 
прав и обязанностей, сочетания убеждения и 
принуждения, законности и т. д.26 Указанные 
принципы зачастую находят свое отражение 
среди точек зрения на принципы уголовной 
политики (чаще всего это принципы закон-
ности, справедливости, демократизма и гу-
манности). 

Отдельно стоит отметить, что ученые спра-
ведливо указывают на существующую «законо-
мерность определяющего воздействия положе-
ний Конституции на содержание и развитие уго-
ловного права и его соответствие конституци-
онным нормам»27, равно как на существующую 
«закономерность влияния международных со-
бытий и актов, связанных с уголовно правовыми 
проблемами, на содержание национального уго-
ловного права»28.

24 См.: Сабитов Т. Р. Уголовно-правовые принципы : 
понятие, система и виды : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Екатеринбург, 2019. С. 13.

25 Марченко М. Н. Понятие и основные признаки пра-
ва // Теория государства и права. М., 1996. С. 295.

26 См.: Вопленко Н. Н., Рудковской В. А. Понятие и клас-
сификация принципов права // Ленинградский юриди-
ческий журнал. 2014. № 4. С. 41.

27 Пудовочкин Ю. Е., Андрианов В. К. Закономерности 
формирования уголовного права // Научный вестник 
Омской академии МВД России. 2017. № 4. С. 4.

28 Там же. С. 6.
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С. С. Босхолов, говоря о справедливости на-
казания, утверждает, что «нельзя не учитывать 
общественное мнение, умонастроения россий-
ского народа, рядовых граждан, которые страда-
ют от тотальной коррупции, как от чумы. Судя 
по их многочисленным высказываниям, только 
лишение свободы с конфискацией имущества 
было бы действительно справедливым наказа-
нием, в особенности по отношению к крупным 
взяточникам, занимающим высокие посты в чи-
новничьей иерархии»29.

Поддерживая указанную точку зрения, отме-
тим, что представляется корректным понимание 
справедливости как восприятия реализации уго-
ловной политики и ее оценка как справедливой 
обществом в целом.

По мнению Т. Р. Сабитова, более корректным 
будет переименование принципа справедливо-
сти в принцип соразмерности в ч. 1 ст. 6 УК РФ30.

Такие принципы, как неотвратимость ответ-
ственности, о которой в свое время говорил еще 
Ч. Беккария, экономия мер уголовной репрес-
сии, научная и социальная обоснованность и 
целесообразность, а также приоритет мер про-
филактики, мы склонны относить к специаль-
ным (производным). Говоря о принципе эконо-
мии мер уголовной репрессии, стоит отметить 
тезис Г. Ю. Лесникова, согласно которому «уго-
ловно-правовой запрет должен рассматривать-
ся в качестве крайней и временной меры… ког-
да иные меры не оказали необходимого воз-
действия»31.

В свою очередь актуальность рассмотре-
ния вопросов обоснованности уголовной по-
литики можно проиллюстрировать словами 
Ю. Е. Пудовочкина о том, что особое внимание 
необходимо уделять научности уголовной поли-
тики, означающей «криминологическую обосно-
ванность принимаемых законов и осуществле-
ние уголовной политики… в соответствии с но-
вейшими достижениями наук криминального и 
психолого-педагогического циклов». Данный ав-

29 Босхолов С. С. Российский либерализм и проблемы 
антикоррупционной уголовной политики // Труды ин-
ститута государства и права российской академии наук. 
2014. № 3. С. 39.

30 См.: Сабитов Т. Р. Указ. соч. С. 13.
31 Лесников Г. Ю. Уголовная политика в XXI веке : про-

блемы формирования и реализации // Современные про-
блемы уголовной политики : материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф. (Краснодар, 28–30 сентября 2012 г.) : 
в 2 т. / под ред. А. Н. Ильяшенко. Краснодар, 2012. Т. 1. 
С. 141.

тор среди принципов уголовной политики спра-
ведливо выделяет социально-экономическую 
обусловленность и реалистичность уголовной 
политики, означающие «ее адекватность уров-
ню развития экономических, социальных отно-
шений, идеологии и права, отказ от идеалисти-
ческих и утопичных концепций» 32.

М. В. Бавсун справедливо отмечает, что в ос-
нове принципа целесообразности, «в ее уголов-
но-правовом понимании должно лежать подкон-
трольное, но вместе с тем разумное примене-
ние положений уголовного закона, где средства, 
предусмотренные в нем, всегда должны соответ-
ствовать тем целям, которые изначально ставят-
ся законодателем перед уголовным законом»33.

Неупомянутые нами принципы мы склонны 
исключить из перечня принципов уголовной по-
литики ввиду того, что они реализуются преиму-
щественно в рамках отдельно взятого направле-
ния уголовной политики, например:

– принцип дифференциации ответственно-
сти в рамках уголовно-правовой политики;

– принцип индивидуализации наказания 
в рамках уголовно-исполнительной политики 
(принимая во внимание не факт определения 
соответствующей меры воздействия, а суще-
ственно более значимый факт восприятия ли-
цом данного наказания);

– принцип защиты прав потерпевших и 
права на квалифицированную юридическую 
помощь в рамках уголовно-процессуальной 
политики (даже с учетом известного тезиса 
Н. С. Таганцева «чем сильнее крепнет государ-
ство, тем дальше отодвигается на задний план 
потерпевшее лицо, а права общественного мсти-
теля вполне и окончательно переходят к пред-
ставителю государства»)34.

Безусловно если принимать во внимание со-
отношение уголовной и уголовно-правовой по-
литики как целого и части можно вести речь о 
том, что данные принципы являются все-таки 
принципами уголовной политики. Однако наша 
точка зрения состоит в том, что для столь фун-
даментальной категории необходимо предель-
но корректное определение основополагающих 

32 Пудовочкин Ю. Е. Уголовно-правовые и кримино-
логические проблемы предупреждения преступлений 
против несовершеннолетних : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2005. С. 22.

33 Бавсун М. В. Указ. соч. С. 14.
34 Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному пра-

ву. Часть первая. СПб., 1890. Вып. 3. С. 1089.
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начал. Иными словами, в состав принципов уго-
ловной политики должны быть включены в пер-
вую очередь общеправовые (общие) принципы, 
с учетом их преломления в контексте решаемых 
уголовной политикой вопросов, и во вторую оче-
редь – специальные (или «производные» от об-
щих), охватывающие несколько направлений 
уголовной политики.

В качестве иллюстрации считаем уместным 
привести выдержку из Европейских тюремных 
правил, согласно которым утверждены следую-
щие принципы: уважение лиц, лишенных сво-
боды; сохранение за лишенными свободы их за-
конных прав; соразмерность ограничений цели 
наказания с акцентом на ее минимизации; на-
рушение условий содержания не может оправ-
дываться нехваткой ресурсов; содержание за-
ключенных «должно максимально приближать-
ся к позитивным аспектам»; содержание заклю-
ченных должно способствовать реинтеграции в 
свободное общество; привлечение социальных 
служб и гражданского общества; профессиона-
лизм сотрудников, исполняющих наказание; го-
сударственное инспектирование и независимый 
контроль тюрем35.

Как видно, принципиальные вопросы пене-
тенциарного воздействия даже на уровне между-
народного права, известного своей лаконично-
стью, укладываются в девять позиций, при этом 
несомненно важным представляется как отдель-
но взятое принципиальное положение, так и их 
совокупность, однако вопрос их включения в 
подобном виде в состав уголовных принципов 
считаем достаточно дискуссионным.

Изложение принципиальных положений пу-
тем многочисленного перечисления признаем 
нецелесообразным еще и постольку, поскольку 
при данном подходе неизбежно теряется (раз-
мывается) суть входящих в данную множествен-
ность позиций. Именно по данной причине у 
ряда авторов основополагающие начала закон-
ности, справедливости и т. п. находятся далеко 
не на первых местах, что недопустимо.

Подводя итог, отметим следующее.
Во-первых, доктринальный плюрализм от-

носительно наименования и содержания мо-
делей уголовной политики («война», «борьба», 
«сотрудничество», «противодействие», «ком-
промисс в борьбе с преступностью» и т. п.) обу-

35 Council of Europe publishing. European Prison Rules. 
URL: http://rm.coe.int/16806ab9ze (дата обращения: 
04.10.2022).

словлен комплексностью категории «уголовная 
политика», включающей в себя политику уго-
ловно-правовую, криминологическую, уголов-
но-процессуальную, уголовно-исполнительную 
и постпенетенциарную. Корректным представ-
ляется использование термина «борьба с пре-
ступностью», понимаемого как генеральное 
(стратегическое) направление, не исключаю-
щее использование различного арсенала средств 
и методов в зависимости от фактических об-
стоятельств и «этапа» борьбы с преступностью 
(предупреждение – борьба – ресоциализация).

Во-вторых, множественность точек зрения 
по вопросу принципов уголовной политики 
равным образом предопределена комплексно-
стью категории «уголовная политика». В данном 
случае считаем уместным использовать разра-
ботанную и апробированную теорию принци-
пов права, предполагающую их дифференциа-
цию на общие, межотраслевые и специальные. 
В рамках данной классификации к общим прин-
ципам уголовного права стоит отнести принци-
пы законности, справедливости, демократизма 
и гуманности.

К специальным (производным) следует от-
нести принципы неотвратимости ответственно-
сти, экономии мер уголовной репрессии, науч-
ной и социальной обоснованности, а также це-
лесообразности, приоритета мер профилактики.

В отношении иных основополагающих на-
чал наша точка зрения состоит в том, что с уче-
том фундаментальности категории «уголовная 
политика» такие принципы, как дифференциа-
ции ответственности, индивидуализации нака-
зания, защиты прав потерпевших и ряд иных, 
следует исключить из перечня принципов уго-
ловной политики ввиду того, что они реализу-
ются преимущественно в рамках отдельно взя-
того направления уголовной политики.

В-третьих, такие свойства (признаки) си-
стемы принципов, как, к примеру, целостность 
и единство, а также цель уголовной политики – 
обеспечение общественной и национальной 
безопасности считать принципами по меньшей 
мере дискуссионно, равно как спорным видится 
указание в качестве принципа равенства граж-
дан перед законом.

В-четвертых, только содержательная уни-
фикация в вопросе категории «модель уголов-
ной политики» в совокупности с доктринальной 
проработкой классификации системы принци-
пов уголовного права позволит выстроить дей-
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ствительно прочный доктринальный фундамент 
в свете непрекращающихся разговоров о необ-
ходимости формирования концептуальных на-
чал уголовной политики современной России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВА НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПАХ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

С. А. Морозов
Южно-Уральский государственный университет

FORMATION OF THE RIGHT OF ACCESS TO JUSTICE 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS AT HISTORICAL STAGES 

OF THE RUSSIAN STATE

S. A. Morozov
South Ural State University

Аннотация: осуществлен анализ содержания права на доступ к правосудию на исторических 
этапах развития российского уголовно-процессуального законодательства с момента его за-
рождения – Устава уголовного судопроизводства 1864 г. – до действующего Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации. Проведены параллели между позитивными и негатив-
ными моментами положений существовавших на разных исторических этапах развития, а 
также на стадиях процесса, сохранившихся в действующем законодательстве. По каждому 
историческому этапу приведены выводы о состоянии права на доступ к правосудию в соответ-
ствующий исторический период.
Ключевые слова: доступ к правосудию, проверка сообщения о преступлении, предварительное 
расследование, защитник. 

Abstract: the content of the right of access to justice at the historical stages of development of 
Russian criminal procedural legislation from its inception – Criminal Procedure Charter of 1864 to 
the current Criminal Procedural Code of the Russian Federation was analyzed. Parallels between the 
positive and negative aspects of the provisions that existed at different historical stages of develop-
ment, as well as at the stages of the process, preserved in the current legislation, are drawn. For each 
historical stage the conclusions about the state of the right of access to justice in the relevant his-
torical period are given.
Key words: access to justice, verifi cation of a crime report, preliminary investigation, defender.
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Право граждан на доступ к правосудию в уго-
ловно-процессуальном аспекте формировалось 
с историей нашего государства. Объем данного 
права зависит от многих факторов текущего на 
определенный момент исторического периода, 
в том числе от идеологии правящей партии, по-
литического режима и преследуемых государ-
ством целей, а также положения государства на 
международной арене. Например, сегодня на 
фоне вынужденного выхода нашего государства 
из Совета Европы российские граждане с 16 сен-

тября 2022 г. утратили возможность обращения 
в Европейский суд по правам человека1. 

Решающую роль в развитии уголовно-про-
цессуального законодательства, появлении пра-
ва доступа к правосудию в отечественном уго-
ловном процессе и в целом в становлении России 
как правового государства сыграла судебная ре-
форма 1864 г., в частности Устав уголовного су-

1 Официальный сайт Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. Заявление МИД России о запу-
ске процедуры выхода из Совета Европы. URL: https://
www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1804379/ (дата обра-
щения: 20.04.2022).
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допроизводства (далее также – Устав), утверж-
денный 20 ноября 1864 г.,2 – первая российская 
кодификация уголовно-процессуального пра-
ва и основная составляющая судебной рефор-
мы императора Александра II, которая ознаме-
новалась начальным, но в то же время ключе-
вым на наш взгляд, условием доступного пра-
восудия, а именно постепенным переходом от 
инквизиционной модели уголовного процесса 
к смешанной, с начальными элементами состя-
зательности. 

Именно этот момент является началом ста-
новления и развития доступного правосудия в 
Российском государстве. Также необходимо от-
метить роль реформы 1860 г., которая по сути 
своей явилась родоначальником органов пред-
варительного расследования и выступала подго-
товительной к проведению судебной реформы 
1864 г. и адаптации в новых реалиях. В 1860 г. на 
подготовительном этапе проведения судебной 
реформы 1864 г. были введены в действие нор-
мативно-правовые акты, отвечающие структу-
ре органов, осуществляющих досудебное про-
изводство. Приняты Указ об учреждении судеб-
ных следователей, Наказ судебным следовате-
лям и Наказ полиции о производстве дознания 
по происшествиям, могущим заключать в себе 
преступление или проступок, – аналог институ-
та проверки сообщения о преступлении в дей-
ствующем Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее – УПК РФ3.

Как справедливо отметил Л. В. Головко, ре-
зультат данной кодификации до сих пор не пре-
взойден в России ни по сроку действия, ни по 
тщательности предшествовавших ему подгото-
вительных работ. Устав уголовного судопроиз-
водства, по сути, сформировал институциональ-
ные основы современного российского уголов-
ного процесса, в рамках которых он развивает-
ся последние полтора века4. 

Отдельные авторы, в частности М. В. Немы-
тина, С. В. Юношев, С. В. Ворошилова5, утвер-

2 Устав уголовного судопроизводства 1864 г. URL: 
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ 
(дата обращения: 20.03.2022).

3 Полное собрание законов Российской империи. 
Т. 35. Отделение 1-е. 1860. От № 35303-36058. URL: https://
www.prlib.ru/item/358484 (дата обращения: 24.07.2022).

4 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 
М., 2017. С. 145. 

5 Немытина М. В. Уголовный процесс как форма са-
моограничения государства (на примере судебных уста-
вов 1864 г.) // Историко-Правовые проблемы. Новый ра-

ждают, что Устав уголовного судопроизводства 
1864 г. содержит отдельные принципы нынеш-
него уголовного судопроизводства. Вместе с тем 
принципы как категория в указанный период 
юристами не рассматривались, а имели характер 
отдельных норм, регулирующих ту стадию про-
цесса, в части Устава которой они содержались, 
понятия принципа права на тот момент не суще-
ствовало, на что также указывает В. А. Илюхина6. 
Несмотря на отсутствие текстуального закрепле-
ния принципов процесса в отдельную часть как 
гарантий доступности правосудия, прослежива-
ется их формирование. 

Так, в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 г. не было сказано о равенстве всех перед 
законом и судом, но в предшествующем Указе 
императора Александра II Правительствующему 
Сенату отмечалось стремление к развитию дан-
ного направления: «Рассмотрев сии проекты, 
мы находим, что они вполне соответствуют же-
ланию нашему водворить в России суд скорый, 
правый, милостивый и равный для всех поддан-
ных наших, возвысить судебную власть, дать ей 
надлежащую самостоятельность и вообще утвер-
дить в народе нашем то уважение к закону…»7. 

Верно отметила Т. В. Якушева, что законода-
тельство судебной реформы 1864 г. стало неис-
черпаемым источником практически всех но-
велл, введенных в современное уголовно-про-
цессуальное законодательство8. Устав уголовно-
го судопроизводства 1864 г. безусловно является 
прямым и основным историческим источником 
действующего сегодня УПК РФ. Поскольку Устав 
выступает отправным моментом формирования 
правосудия, в период его действия правильнее, 
на наш взгляд, говорить не о доступе к правосу-
дию как таковому, а о доступе к суду, доступе к 
праву на защиту, поскольку термин «правосу-
дие» в Уставе не употребляется.

курс. 2016. № 18. С. 3 ; Юношев С. В. Очерк развития ад-
вокатуры в России // Юридический вестник Самар. ун-
та. 2018. № 1. С. 88–92 ; Ворошилова С. В. Правовой ста-
тус обвиняемого по судебным уставам 1864 г. // Вестник 
Сарат. гос. юрид. академии. 2015. № 2. С. 25.

6 Илюхина В. А. Принцип равенства всех перед судом 
в России  : история и современность // Историко-
правовые проблемы. Новый ракурс. 2020. № 3. С. 32–33.

7 URL: https://www.prlib.ru/item/372558 (дата обра-
щения: 17.07.2022).

8 См.: Якушева Т. В. Дифференциация судебного про-
изводства (по Уставу уголовного судопроизводства 
1864 г.) // Известия Алтайского гос. ун-та. Серия: Право. 
2010. С. 109.
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Важным моментом обеспечения доступ-
ности правосудия современник той эпохи 
И. Я. Фойницкий – автор курса уголовного су-
допроизводства, который выступает своего рода 
комментарием к Уставу, отмечал легкость пони-
мания Устава для любого грамотного человека, 
даже не являющегося юристом по профессии9. 
Понимание норм законодательства людьми без 
профессионального юридического образования 
говорит о совершенстве юридической техники 
законодательства. 

Особый интерес в Уставе представляет со-
хранившаяся до настоящего времени структура, 
которая разделялась на досудебную и судебную 
стадии. В рамках этапа досудебного производ-
ства получил развитие институт предваритель-
ной проверки сообщения о преступлении как 
начальная стадия доступа лиц к защите своих 
прав в условиях уголовного процесса.

Несмотря на прямое отсутствие в Уставе ста-
дии доследственной проверки, уже прослежива-
ется регламентированная Уставом модель инсти-
тута проверки сообщения о преступлении, регу-
лируемая также Наказом полиции о производ-
стве дознания по происшествиям, которые могут 
заключать в себе преступление или проступок. 
По смыслу текста ст. 269 Устава вспомогательную 
роль полицейского дознания можно сопоставить 
с результатами материалов проверки сообщения 
о преступлении. Особый интерес здесь представ-
ляет сохранившееся до сегодняшнего дня межве-
домственное недоверие. Согласно Уставу следо-
ватель может и должен проверять материалы и 
результаты действий полиции, прежде чем при-
ступить к расследованию. В нынешних условиях 
напротив, законом прямо не предусмотрено, но 
на практике существует ярко выраженное недо-
верие Следственного комитета (далее – СК РФ) 
и Прокуратуры Российской Федерации к сотруд-
никам органов внутренних дел. Так, если сле-
дователю СК РФ передают материал проверки 
сообщения о преступлении, проведенной орга-
нами полиции и в принципе по содержащимся 
в ней материалам готовой к возбуждению уго-
ловного дела или же отказу в возбуждении уго-
ловного дела, в рамках проверки сообщения о 
преступлении он просто «обязан» повторно вы-
полнить действия полицейских. Поэтому про-
исходят многократные опросы уже опрошен-

9 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. 
Т. 1. Печ. по третьему изданию. Спб., 1910. СПб., 1996. 
С. 307.

ных лиц по тем же обстоятельствам только дру-
гим сотрудником, а затем в случае возбуждения 
уголовного дела происходит все то же самое по-
вторно в рамках уже следственного действия 
допрос, при всем этом материалы полученных 
объяснений еще не являются доказательства-
ми. Таким образом, в процессе начального этапа 
досудебного производства рождается волокита, 
утрачиваются время и возможные доказатель-
ства. Результаты подобной бюрократии, на наш 
взгляд, прямо отражаются на нарушении прин-
ципа разумных сроков, а также прямо наруша-
ют право на доступ к правосудию граждан, еще 
не имеющих процессуального статуса, а соответ-
ственно, и прав участников процесса. 

Данная ситуация выступает примером не-
гативной преемственности отдельных норм на 
протяжении более века. Вопрос необходимо-
сти института проверки сообщения о престу-
плении остается актуальным и сегодня, как на-
чальный этап доступа к правосудию в уголов-
ном процессе.

Преимуществом Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г. по отношении к действующему 
УПК РФ является наделение в рамках так назы-
ваемой нами аналогичной процедуры проверки 
сообщения о преступлении (хоть в тексте Устава 
об этом прямо не говорится, но по смыслу про-
цедура аналогичная) заявителя статусом потер-
певшего, который уже обладает определенными 
правами. Согласно ст. 301–304 Устава для начала 
работы судебного следователя необходима лишь 
жалоба заявителя (жалобщика), причем с момен-
та подачи жалобы заявитель приобретает пра-
ва потерпевшего, а согласно ст. 308 Устава пода-
ча жалобы не налагает обязанности доказывать 
преступное деяние, но подвергает ответствен-
ности за ложные сведения. 

В нынешнем УПК РФ статус заявителя и всех 
лиц – участников проверки сообщения о престу-
плении не определен, что является существен-
ным препятствием к реализации права на до-
ступ к правосудию на первоначальном этапе. О 
совершенствовании стадии проверки сообщения 
о преступлении с целью обеспечения доступа к 
правосудию и реализации принципа разумного 
срока уголовного судопроизводства мы говори-
ли в другом нашем исследовании10. 

10 Морозов С. А. Проблемы реализации права на до-
ступ к правосудию при возбуждении уголовных дел // 
Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2022. 
№ 3. С. 141.
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В Уставе впервые предусмотрено наделение 
сторон широким спектром прав и возможностей, 
несмотря на отсутствие определений потерпев-
шего и подозреваемого/обвиняемого, законода-
тель наделял указанные фигуры соответствую-
щим процессуальным статусом.

Некоторые авторы указывают на менее про-
работанный в Уставе статус потерпевшего11. 
Вместе с тем большая часть норм Устава носит 
неопределенный к участникам процесса харак-
тер, например, С. В. Ворошилова12 акцентирует 
внимание на праве обвиняемого приносить жа-
лобы (ст. 491), при этом право подачи жалобы в 
конкретном случае на стеснение прав при прове-
дении следственного действия предоставляется 
не обвиняемому, а участвующим в деле лицам, 
т. е. и потерпевшему в том числе. 

Гарантией обеспечения прав участников 
процесса выступал Основной составляющий эле-
мент доступного правосудия – оказание квали-
фицированной юридической помощи. 

Судебная реформа 1864 г. положила нача-
ло институту профессиональных защитников 
– присяжных поверенных. Теперь к защитни-
кам предъявлялись определенные требования: 
ими могли стать достигшие возраста 25  лет 
люди с юридическим образованием, незапят-
нанной репутацией и стажем юридической ра-
боты не менее 5 лет или работы в качестве по-
мощника присяжного-поверенного. Впервые в 
Российской истории защитник стал профессио-
нальным юристом, качество защиты существен-
но повысилось. 

Устав выступил родоначальником современ-
ной адвокатуры. Нельзя не отметить, что защит-
ник вступает в дело лишь на стадии ознакомле-
ния дела в суде – особенность защиты того пери-
ода. Защита осуществлялась по избранию и по-
ручению лиц, обратившихся к поверенному, по 
назначению Советом присяжных или председа-
телем суда из лиц, являющихся присяжными по-
веренными или кандидатами на судебные долж-
ности. Добровольная защита осуществлялась 
по просьбе подсудимого о назначении защит-
ника и реализовывалась лишь в мировых судах. 
Защитником в мировом суде могло быть любое 
лицо, которому законом не воспрещалось хода-
тайствовать по чужим делам (ст. 44, 565 Устава). 

11 Шаров Д. В. Понятие потерпевшего по Уставу уго-
ловного судопроизводства 1864 г. // Вестник Моск. ун-та 
МВД России. 2015. № 3. С. 141–143.

12 Ворошилова С. В. Указ. соч. С. 22.

Сегодня же в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ 
защитник вступает в дело с момента приобрете-
ния лицом статуса подозреваемого, как правило, 
с началом уголовного преследования.

Устав уголовного судопроизводства 1864 г., 
безусловно, выступает историческим источни-
ком действующего УПК РФ, дав начало развитию 
обеспечения доступа к суду широких народных 
масс. На данном историческом этапе сформиро-
вались принципы гласности и состязательности 
судебного процесса, которые являются основны-
ми атрибутами доступного правосудия. 

Поскольку Устав явился началом развития, 
необходимо отметить, что, хоть он и повторяет 
современный УПК РФ в очередности и структуре 
стадий процесса, проработаны они были в зна-
чительной степени меньше, отсутствовала ста-
дия судебного контроля проведения отдельных 
следственных действий, а общие положения, вы-
деленные сегодня в главу «Принципы уголовно-
го судопроизводства», имели характер отдель-
ных правовых норм. 

Вместе с тем уже по содержанию первой гла-
вы Устава прослеживаются начала обеспечения 
надзорной деятельности суда и прокуратуры за 
законным задержанием и содержанием лиц под 
стражей в порядке действующего в ту эпоху за-
конодательства. Более того, по смыслу ст. 1 по-
нятно, что, прежде чем лицо будет привлечено 
к уголовной ответственности за совершенное 
преступление, должна пройти установленная 
Уставом процедура, тождественная современ-
ной модели предварительного расследования. 

Следующим историческим этапом ста-
ла Великая октябрьская революция 1917  г. 
Формируется советский этап развития права, 
когда законность не рассматривалась первосте-
пенной задачей. Политика пришедших к власти 
большевиков обусловливалась задачами проти-
востояния буржуазии. Наряду с упразднением 
дореволюционных органов власти и управле-
ния, большевики начали преобразование преж-
ней судебной системы.

Первым нормативно-правовым актом после 
революции стал Декрет о суде № 113, принятый 
7 декабря 1917 г. Советом народных комиссаров 
и содержащий всего восемь пунктов. Основными 
моментами данного документа стало упраздне-
ние системы уставов 1864 г. 

13 URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-
1918/5312/ (дата обращения: 20.07.202).
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С пониманием абсурдности полного разру-
шения устоявшейся системы судопроизводства 
по уставам 1864 г. в феврале 1918 г. принимает-
ся Декрет о суде № 214, который имел опреде-
ленную структуру и состоял из двенадцати раз-
делов. Интересно заметить, что часть 4 Декрета 
№ 2 имеет отсылку на правила ведения судопро-
изводства по уставам 1864 г. Таким образом, был 
решен вопрос и с правовым положением участ-
ников процесса, которые не были проработаны 
в декретах.

В качестве основного положения Декрета 
№ 2 необходимо отметить возрождение инсти-
тута защиты (часть 7 «Об обвинении и защите»), 
вместе с тем в части 6 Декрета указывалось на 
возможность следственной комиссии ограни-
чить участие защиты в предварительном след-
ствии. 

Главным упущением декретов являлось не-
регламентирование порядока и сроков предва-
рительного расследования, а также отдельных 
следственных действий, процессуальная форма в 
привычном сегодня виде отсутствовала. 20 июля 
1918 г. Советом народных комиссаров РСФСР из-
дан Декрет о суде № 315, дополнение декретов о 
суде и о революционных трибуналах.

Послереволюционный период, несмотря на 
частичное использование уставов 1864  г., сле-
дует назвать разрушительным в плане ликви-
дации демократических и состязательных на-
чал уголовного процесса, что характеризуется 
и целями, которые преследовал законодатель 
того времени.

Необходимо отметить, что Конституция 
РСФСР 1918 г.16, провозглашая интересы «обе-
спечения всей полноты власти за трудящимися 
массами и устранения всякой возможности вос-
становления власти эксплуататоров, предусма-

14 О суде : декрет от 7 марта 1918 г. № 2 // Библиотека 
нормативно-правовых актов Союза советский социали-
стических республик электронный ресурс. URL: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_254.htm (дата обращения: 
25.07.2022).

15 О суде : декрет от 20 июля 1918 г. № 3 // Библиотека 
нормативно-правовых актов Союза советский социали-
стических республик электронный ресурс. URL: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_316.htm (дата обращения: 
25.07.2022).

16 Конституция (Основной закон) Российской Социа-
листической  Федеративной  Советской  Респуб-
лики : принята V Всероссийским Съездом Советов в за-
седании от 10 июля 1918  г.). URL: https://constitution.
garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/ (дата обращения: 
20.06.2022).

тривала защиту социалистического Отечества, 
почетное право защищать революцию, не вы-
ходя за пределы политических и экономических 
гарантий», не регламентировала право на защи-
ту гражданина Советской Республики вследствие 
совершенного в отношении него преступления.

В декабре 1919 г. приняты «Руководящие 
начала по уголовному праву РСФСР». Данный 
документ интересен уже с момента введения 
Народного комиссариата юстиции, который ха-
рактеризует сложившуюся систему того време-
ни, когда о доступном суде и правосудии гово-
рить нецелесообразно, учитывая преследуемые 
цели. По смыслу введения руководящих начал 
следует, что результатом Октябрьской револю-
ции явилось разрушение действовавшего угне-
тающего строя и всех буржуазных законов, бур-
жуазного права как системы норм, «без особых 
правил, без кодексов вооруженный народ справ-
лялся и справляется со своими угнетателями…», 
что еще раз подчеркивает преследование в пер-
вую очередь интересов правящего режима и 
отсутствие заботы о правовом регулировании. 
«Уголовное право имеет своей целью борьбу с 
нарушителями складывающихся новых усло-
вий общежития в переходный период диктату-
ры пролетариата…», «…пролетариат уничтожит 
государство как организацию насилия и право 
как функцию государства»17. 

Согласно п. 3 Руководящих начал задача со-
ветского уголовного права – посредством ре-
прессий охранять систему общественных отно-
шений, соответствующую интересам трудящих-
ся масс, организовавшихся в господствующий 
класс в переходный от капитализма к комму-
низму период диктатуры пролетариата. 

Основной интерес в послереволюцион-
ный период для нас представляет Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР18 (далее – УПК 
РСФСР) от 1 июля 1922 г. и 15 февраля 1923 г.19, 

17 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&base=ESU&n=4859#JR5jcFTqAEM9RqHs1 (дата обраще-
ния: 20.06.2022).

18 Об Уголовно-процессуальном кодексе  : поста-
новление ВЦИК от 25 мая 1922  г. URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=
4006#1pclcFTAu1TcwIK11 (дата обращения: 25.06.2022).

19 Об утверждении Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР : постановление ВЦИК от 15 февраля 1923 г. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&base=ESU&n=3551#kg9mcFTOcMcnZKUZ (дата обра-
щения: 25.06.2022).
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где появились некоторые предпосылки к спра-
ведливому суду, но с учетом времени, и рабо-
ты государственных органов, осуществлявших 
предварительное расследование, данные по-
ложения имели лишь текстуальное отражение. 
Положения, являющиеся гарантиями стороны 
защиты, корреспондировались легализованным 
произволом со стороны следственных органов. В 
этот период трудно говорить о доступности пра-
восудия, а также о какой-либо заботе правящего 
режима о правозащите. 

В статье 5 УПК РСФСР 1923 г. предусмотре-
но, что никто не может быть лишен свободы и 
заключен под стражу иначе как в случаях, ука-
занных в законе, вместе с тем ст. 161 определя-
ла широкий круг оснований для заключения под 
стражу при совершении преступления, за кото-
рое грозит лишение свободы. Отсутствовали и 
промежуточные контрольные стадии процесса. 

Институт защиты и реальное положение дел 
подозреваемого/обвиняемого данного периода 
заслуживает отдельного внимания. Обобщив со-
держащиеся в УПК РСФСР права сторон можем 
сделать вывод, что защитник не допускался на 
стадию предварительного следствия, а допускал-
ся лишь в суд, весь спектр прав и гарантий за-
щиты подозреваемый/обвиняемый реализовы-
вал самостоятельно. Согласно ст. 142 УПК РСФСР 
1922 г. на следствии подозреваемый мог давать 
показания и пояснения по существу подозре-
ния, требовать править и дополнять протокол 
допроса. Согласно ст. 117 подозреваемый мог 
присутствовать при проведении следственных 
действий, задавать вопросы свидетелям и экс-
пертам, данные права на тексте закона гаран-
тировались запретом следователю, установлен-
ным в ст. 139, домогаться показаний путем на-
силия, угроз и иных подобных мер, кроме того, 
подозреваемый имел право отвода следователя 
(ст. 125). С вопросом о предании обвиняемого 
суду суд одновременно рассматривал поступив-
шие к нему ходатайства сторон и выносил опре-
деление о допущении избранного подсудимым 
защитника или назначении такового, если к это-
му моменту защитник подсудимым не был из-
бран (ст. 243 УПК РСФСР). Отсутствие защитни-
ка на стадии предварительного расследования 
не расценивалось как препятствие реализации 
обвиняемым права на защиту. 

До принятия Основ уголовного судопроиз-
водства Союза ССР и союзных республик 1958 г. 
и новых уголовно-процессуальных кодексов в 

республиках Союза ССР обвиняемый мог иметь 
защитника лишь после предания его суду.

Из общих условий производства предвари-
тельного следствия следует, что функции защи-
ты некоторым образом возлагаются на следова-
теля, что абсурдно, учитывая возможность сле-
дователя согласно ст. 111 УПК РСФСР 1922 г. пре-
дать обвиняемого суду без производства пред-
варительного следствия, основываясь на мате-
риалах дознания. 

Согласно ст. 113 УПК РСФСР 1922 г. «при про-
изводстве предварительного следствия следо-
ватель обязан выяснить и исследовать обсто-
ятельства как уличающие, так и оправдываю-
щие обвиняемого, а равно все обстоятельства 
как усиливающие, так и смягчающие степень и 
характер его ответственности». Данное положе-
ние противоречиво, поскольку согласно ст. 111 
следователь может отказаться от производства 
предварительного следствия и ограничиться 
предъявлением обвинения, допросом обвиняе-
мого и составлением обвинительного заключе-
ния. Невольно вспоминается распространенное 
на разных исторических этапах профессиональ-
ное выражение практикующих юристов «стро-
гость закона смягчается необязательностью его 
исполнения».

Правовое положение потерпевшего по УПК 
РСФСР 1922 и 1923 гг. включало в себя разъясне-
ние о праве заявления гражданского иска; право 
на переводчика; право иметь представителей; 
право указать на лицо как на совершившее пре-
ступление; право присутствовать при производ-
стве отдельных следственных действий, в ходе 
которых получать ответы на вопросы, заданные 
другим участникам, заявлять отвод.

Добавим, что в переходный момент образо-
вания Союза ССР Конституции РСФСР 1925 г.20 
и 1937  г.21 не предусматривали гарантий госу-
дарственной защиты потерпевших от престу-
плений, отражая особенности существовавше-
го политического режима.

Следующим значимым этапом, характери-
зующимся существенными изменениями в сто-

20 Конституция РСФСР  : утв. постановлением XII 
Всероссийского съезда Советов от 11 мая 1925 г.). URL: 
https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1925/
red_1925/185477/ (дата обращения: 01.08.2022).

21 Конституция РСФСР  : утв. постановлением 
Чрезвычайного XVII Всероссийского съезда Советов от 
21 января 1937  г.). URL: https://constitution.garant.ru/
history/ussr-rsfsr/1937/red_1937/3959896/ (дата обраще-
ния: 01.08.2022).
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рону доступного правосудия, стало принятие 
Основ уголовного судопроизводства 1958 г.22, ко-
торые связывают в том числе с общим смягчени-
ем режима в сравнении с законодательством – 
1920–1930-х гг.23 Усилены состязательные нача-
ла процесса, выраженные и первым появлением 
в законе раздела «Участники процесса, их права 
и обязанности», впервые дается понятие потер-
певшего и очерчены его права. Появилась воз-
можность ознакомления с материалами дела по 
окончании предварительного следствия, упоми-
нается возможность участия в деле представи-
теля потерпевшего. 

Вслед за принятием Основ уголовного су-
допроизводства Союза ССР и союзных респу-
блик 1958  г. начинается разработка нового 
УПК РСФСР, принятого 27 октября 1960 г. и всту-
пившего в силу с 1 января 1961 г.24  Данный доку-
мент является наиболее продуманным и устой-
чивым за весь советский период вплоть до при-
нятия УПК РФ 2001 г. 

Характерной особенностью за всю историю 
уголовно-процессуального законодательства, 
начиная с судебной реформы 1864 г., является 
разграничение на стадии досудебного производ-
ства предварительного расследования на пред-
варительное следствие и дознание, в связи с чем 
регламентирована стадия возбуждения уголов-
ного дела по результатам проверки сообщения 
о преступлении, что позволило избежать нео-
боснованных уголовных преследований в духе 
1930-х гг.25 Впервые в ст. 52 УПК появился про-
цессуальный статус подозреваемого и отграни-
чение его от обвиняемого.

Проводя параллели между УПК РСФСР и УПК 
РФ в вопросах гарантий права на защиту, необ-
ходимо отметить революционные изменения в 
вопросах возможности обеспечения защиты не 
только сторон состязания – защиты и обвине-
ния в лице подозреваемого/обвиняемого и по-

22 Об утверждении Основ уголовного судопроизвод-
ства Союза ССР и союзных республик : закон СССР от 25 
декабря 1958  г. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3900#vgtncFTmK6zkOv6l
(дата обращения: 02.08.2022).

23 Музей истории российских реформ. URL: http://
музейреформ .рф/node/13878 (дата  обращения: 
02.08.2022).

24 УПК 1960 г. URL: https://base.garant.ru/3975252/ 
(дата обращения: 02.08.2022 г.)

25 Развитие отечественного уголовного процесса 
2016 г. URL: https://pravo163.ru/razvitie-otechestvennogo-
ugolovnogo-processa/ (дата обращения: 25.08.2022).

терпевшего, но и иных участников процесса, 
например, свидетеля. Помимо прочего, обязан-
ность разъяснения прав участникам следствен-
ных действий сегодня также возлагается на сле-
дователя/дознавателя, но вместе с тем участ-
ники процесса имеют возможность воспользо-
ваться услугами профессионального защитника. 
Особое внимание привлекает тот факт, что по-
дозреваемому/обвиняемому данное право га-
рантируется и обеспечивается государством, а 
вот потерпевший должен самостоятельно реа-
лизовывать данное право при наличии необхо-
димости, а также самостоятельно реализовывать 
последующее возмещение расходов, что ставит 
его заранее в невыгодное отношение перед сто-
роной защиты. Процессуальные издержки будут 
возмещены согласно п. 1,1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, 
но изначально потерпевший оплачивает услуги 
представителя самостоятельно.

Касательно гарантии права защиты необхо-
димо отметить и момент вступления в процесс 
защитника. Если по УПК РСФСР защитник при-
сутствует с момента предания обвиняемого суду, 
то по УПК РФ фактически защитник присутству-
ет с момента получения лицом процессуального 
статуса подозреваемого.

Участие защитника в таких случаях может 
сыграть немаловажную роль. Согласно полно-
мочиям защитника во время участия следствен-
ных действиях в качестве консультанта, пред-
усмотренным ч. 2 ст. 53 УПК РФ, защитник впра-
ве давать своему подзащитному в присутствии 
следователя/дознавателя краткие консультации, 
задавать с разрешения следователя/дознавате-
ля  вопросы допрашиваемым лицам; если сле-
дователь отвел вопросы адвоката участвующим 
в следственном действии лицам, на него возла-
гается обязанность отразить отведенные вопро-
сы в протоколе следственного действия, что мо-
жет сыграть роль при рассмотрении дела в су-
дебной стадии.

Сегодня состязательность имеется на обеих 
стадиях процесса, адвокат вступает в дело и со-
провождает подозреваемого/обвиняемого фак-
тически с момента возбуждения дела. Напротив, 
по УПК РСФСР состязание происходит лишь в 
суде, что в условиях отсутствия защитника в про-
цессе предварительного расследования  ставит 
сторону защиты в крайне невыгодное положе-
ние. Все это позволяет сказать, что в сравнении 
с УПК РФ по УПК РСФСР и ранее использовавше-
муся уголовно-процессуальному законодатель-
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ству начало доступного правосудия через при-
зму принципа состязательности осуществлялись 
лишь в стадиях судебного рассмотрения дела, 
что фактически и оправдывало понимание пра-
восудия исключительно как деятельности суда. 

Сегодня понятие правосудия много шире и 
включает в себя в том числе деятельность орга-
нов предварительного расследования, которые 
фактически и осуществляют основную работу по 
уголовному делу и непосредственным образом 
могут ограничивать и воздействовать на те или 
иные права участников процесса.

Подводя итог эволюции доступа к правосу-
дию в России от судебной реформы 1864  г. до 
настоящего времени, мы видим, что в зависи-
мости от того или иного режима развитие на-
чал доступного правосудия имело свои взлеты 
и падения. Реформа 1864 г. дала мощный толчок 
к появлению состязательного процесса. Вместе 
с тем со сменой правящего режима и, как след-
ствие, с изменениями целей государственной 
власти того времени в 1918 г. случилось резкое 
падение качества и в последующем постепен-
ное восстановление логично построенного уго-
ловно-процессуального закона вплоть до коди-
фикации 1958–1961 гг.

Далее произошел еще один политический 
стресс для нашего государства. Можно сказать, 
что история повторилась – реализован развал 
СССР. Законодательство в этот раз не упраздне-
но, а продолжило действовать вплоть до приня-
тия нынешнего УПК РФ в 2002 г., который в усло-
виях нового государственного режима отличал-
ся широкими началами в обеспечении защиты 
прав участников процесса.

Широкие гарантии и возможности обеспе-
чения доступного правосудия в современной 
России обусловлены и демократическими на-
чалами нынешней государственной полити-
ки, которая согласно Конституции Российской 
Федерации признает человека, его права и сво-
боды высшей ценностью и ставит их под охра-
ну государством. 
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Аннотация: анализируются история происхождения понятия «мошенничество», нормативное 
закрепление указанного состава преступления в отечественном законодательстве (начиная с 
Судебника 1550  г. и заканчивая Уголовным уложением 1903  г.). При исследовании состояния 
профессионального мошенничества в России в XIX – начале XX в. рассматриваются отдельные 
уголовно-правовые меры борьбы с данной разновидностью преступной деятельности, в том 
числе усиление наказания за повторность совершения преступления. Выявлены основные кри-
минальные специализации мошенников в исследуемый период, место профессиональных мо-
шенников в преступной иерархии.
Ключевые слова: профессиональное мошенничество, мошенник, наказание, преступление, 
повторность, криминальный профессионализм.

Abstract: the article analyzes the history of the origin of the concept of «fraud», the normative con-
solidation of the specifi ed corpus delicti (starting with the Judicial Code of 1550 and ending with the 
Criminal Code of 1903). When studying the state of professional fraud in Russia in the XIX– early XX 
century, separate criminal legal measures to combat this type of criminal activity, including increased 
punishment, are considered for the repetition of the crime. The main criminal specializations of 
fraudsters in the study period, the place of professional fraudsters in the criminal hierarchy are re-
vealed.
Key words: professional fraud, fraudster, punishment, crime, repetition, criminal professionalism.
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Профессиональная преступность имеет дли-
тельную историю развития. В дореволюционный 
период в России появилось множество крими-
нальных «профессий», сформировались призна-
ки криминального профессионализма, а пре-
ступный мир стал достаточно консолидирован-
ным и сплочённым. Как замечают отдельные 
исследователи, ещё на ранних этапах становле-
ния российского государства и права наблюда-
лась дифференциация уголовной ответственно-
сти в зависимости от повторности совершения 
преступления (ст. 5 Двинской уставной грамо-
ты 1397 г.), и, начиная с этого периода, в россий-

ском криминальном мире имел место «преступ-
ный промысел»1. 

Особо стоит отметить, что в процессе раз-
вития указанной разновидности преступно-
сти одни криминальные «профессии» станови-
лись более распространёнными, другие – менее. 
Своим путём развивалась и «интеллектуальная» 
профессиональная преступность, требующая на-
личия у преступника не только специфических 
навыков (например, умений вора-карманни-

1 См.: Фарышев Е. В. Основные этапы эволюции про-
фессиональной преступности в России // Уголовная по-
литика и культура противодействия преступности : ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар. 2016. 
Т. 2. С. 61–66.
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ка незаметно для «жертвы» достать из карма-
на верхней одежды, сумки, другой ручной кла-
ди денежные средства, ценные вещи), но и осо-
бых знаний. К таким «интеллектуальным» видам 
преступности можно отнести профессиональное 
мошенничество.

По указаниям исследователей, первые упо-
минания о различных мошеннических опера-
циях в России относятся ещё к феодальному пе-
риоду. Обмер и обвес, мелкий обман «на пирах», 
«притворные сделки ко вреду третьих лиц», со-
ставление поддельных актов – это лишь непол-
ный список разновидностей мошенничества, 
«процветающих» в российском феодальном го-
сударстве2.

Изначально мошенниками называли обыч-
ных воров, которые похищали денежные сред-
ства, срезая с пояса «жертвы» мешочек с деньга-
ми («мошну»). Это не требовало особого мастер-
ства, поэтому кражи на многолюдных площадях 
совершались очень часто. Однако не все хранили 
деньги в таких мешочках, что затрудняло раз-
витие воровского дела.  С появлением одежды 
европейского образца, венгерских, немецких, 
французских, саксонских платьев с множеством 
карманов появилась и новая преступная специ-
ализация – профессия вора-карманника. 

В качестве самостоятельного состава престу-
пления мошенничество впервые выделяется в 
Судебнике 1550 г. В ст. 58 указывалось: «…А мо-
шеннику та же казнь, что и татю. А кто на оман-
щике взыщет и доведут на него, ино у ищеи иск 
пропал, а оманщика, как ни приведут, ино его бити 
кнутьем…»3. Однако значение терминов «обман-
щик» и «мошенник» законодатель не раскрывает.

С эволюцией отечественного законодатель-
ства под мошенничеством законодатель стал по-
нимать обман с целью завладения чужим иму-
ществом. Так, Екатерина II в Указе от 3 апреля 
1781 г. «О суде и наказаниях за воровство раз-
ных родов и о заведении рабочих домов во всех 
губерниях» разделила воровство в зависимости 
от характера совершения антиобщественного 
деяния на три типа: воровство-грабёж, воров-
ство-мошенничество и воровство-кража4.

2 См.: Нурбагомедова А. Н. История мошенничеств в 
феодальной России // Гуманитарные и социальные на-
уки. 2014. № 2. С. 898–900.

3 Судебник 1550 года . URL: http://his95.narod.
ru/1550_1.htm (дата обращения: 26.05.2022).

4  Памятники русского права. Вып. VI. М., 1957. С. 411 ; 
Именной указ от 3 апреля 1781 г., данный сенату «О суде 

Начиная с XIX в. российский закон под мо-
шенничеством стал понимать похищение чужих 
вещей, денег, иного движимого имущества по-
средством обмана (ст. 2172 Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. – да-
лее Уложение о наказаниях 1845 г.)5. 

Согласно нормам Уголовного уложения 
1903 г. мошенничество – это похищение посред-
ством обмана, обвеса или иного обмана в коли-
честве или качестве предметов при купле-про-
даже или другой возмездной сделке чужого дви-
жимого имущества с целью присвоения; побу-
ждение посредством обмана, с целью доставить 
себе или другому лицу имущественную выгоду, 
к уступке права по имуществу или к вступлению 
в иную невыгодную сделку по имуществу6. Так, 
в данной формулировке мошенничество опре-
деляли не только как похищение, но и причи-
нение иного имущественного ущерба без при-
знаков хищения. 

На утверждение мошенничества как кри-
минального промысла в российском уголовном 
мире указывает тот факт, что закон в рассма-
триваемый период времени впервые в истории 
отечественного законодательства различал по-
вторность совершения мошенничества. К при-
меру, за «учинение мошенничества» в третий раз 
преступника лишали всех особенных прав и пре-
имуществ, ссылали на житьё в Сибирь, отдавали 
в исправительные арестантские отделения и т. д. 
(ст. 2182–2183 Уложения о наказаниях 1845 г.)7. 
Судебный устав о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями, 1864 г. при определении меры 
наказания также учитывал повторность как отяг-
чающее обстоятельство (в соответствии с п. 1 
ст. 175 данного нормативного правового акта 
наказание увеличивалось на шесть месяцев, 
если лицо было «уже однажды осуждённым за 
кражу или мошенничество»8). В связи с этим же 
обстоятельством общие суды могли увеличить 
наказание на одну степень. Примечательно, что 

и наказаниях за воровство разных родов и о заведении 
рабочих домов во всех губерниях. URL: http://base.garant.
ru/58105240/#friends (дата обращения: 30.10.2019).

5 Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1885 г. Издано Н. С. Таганцевым. Изд. 7-е, перераб. 
и доп. СПб., 1892. С. 714.

6 Уголовное уложение 1903 года. СПб., 1903. С. 120.
7 Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1885 г. С. 732–733.
8 Судебные уставы с изложением рассуждений, на 

коих они основаны. Второе доп. изд. Часть четвертая. 
СПб., 1867. С. 79.
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за совершение указанного преступления в чет-
вёртый, пятый, шестой и более раз назначалось 
наиболее суровое наказание, которое предус-
матривалось за мошенничество. Полагаем, что 
это объяснялось особым «интеллектуальным», 
а значит, более опасным характером преступ-
ной деятельности. Уголовное уложение 1903  г. 
предусматривало усиление ответственности за 
мошенничество по отбытии двух, трёх наказа-
ний за разбой, воровство, вымогательство или 
мошенничество до истечения 5 лет. 

Как видим, именно в XIX в. в российском за-
конодательстве появляются нормы, устанавли-
вающие более высокую степень наказания за по-
вторное совершение мошеннических действий, 
в связи с этим можно заключить, что именно с 
данного исторического периода профессиональ-
ное мошенничество оформляется как самостоя-
тельное «направление» в эволюции профессио-
нальной преступности России. Неслучайно мо-
шенников в этот период времени в уголовном 
мире считали высшей «аристократией». Как от-
мечали современники: «Если воровство преиму-
щественно вербовало своих адептов в низших 
классах, то мошенничество зачастую отыскивало 
деятелей в высших сферах общества. Известного 
рода утончённость, ловкость, сноровка и прочие 
качества, несовместимые с воровством – гру-
бым видом преступлений против собственно-
сти – всегда обязательны для мошенничества, 
которое тем неожиданнее, находчивее и пораз-
ительнее, чем чище вымыты руки, чем более 
развита и завита голова…»9. Образовательный 
уровень у мошенников в исследуемый период 
был достаточно высоким. Современные иссле-
дователи также подчёркивают, что в то время 
«маравихеры» – профессиональные мошенни-
ки и воры, как и карточные шулеры высшей ка-
тегории («червонные валеты»), составляли эли-
ту преступного мира10. 

Профессиональных мошенников этого пе-
риода условно можно разделить на две группы: 
«профессионалов», занимающихся подлогом, 
подделкой различных финансовых документов 
(например, векселей), и мошенников, соверша-

9 Максимов С. В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [Соч.] Часть 
вторая. СПб., 1871. С. 153.

10 См.: Хисамутдинов Ф. Р., Шалагин А. Е. Особенности 
предупреждения профессиональной и рецидивной пре-
ступности (история и современность) // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. 2014. 
№ 4 (18). С. 50–55.

ющих преступления против частной собствен-
ности. Вторая группа считалась более многочис-
ленной. По узкой специализации данных про-
фессиональных преступников дифференциро-
вали также на несколько категорий. Например, 
«басманщики» занимались обманом посред-
ством использования денежных, вещевых «ку-
кол», «фармазовщики» совершали преступле-
ния с помощью фальшивых драгоценностей, а 
«менялы» или «вздержчики» использовали раз-
мен крупных денежных купюр. Существовали 
и иные узкие криминальные специализации11, 
которые появлялись по мере развития эконо-
мических отношений в обществе и государстве.

Отдельно стоит отметить, что ученые указы-
вают на рост профессионального мошенниче-
ства в исследуемый период, подчёркивая пре-
обладание преступлений имущественной на-
правленности, переход в структуре преступно-
сти к тайному похищению имущества от насиль-
ственного завладения чужой собственностью. С 
целью противодействия противоправной дея-
тельности профессиональных мошенников ро-
зыск и задержание данной категории преступ-
ников осуществлялись узкоспециализированны-
ми нижними чинами полиции, которые внедря-
лись в криминальные группировки и «разобла-
чали» их. При этом, по данным отдельных ста-
тистических исследований, в этот период на 100 
осужденных, совершивших однородные и (или) 
тождественные преступления – профессиональ-
ных преступников, приходилось около 14 % осу-
ждённых именно за подлоги и мошенничества12.

Особое место профессиональные мошенни-
ки заняли и в преступной иерархии. Так, наря-
ду с «иванами» (неформальными лидерами пре-
ступного мира), «храпами» («тихой» оппозицией 
криминального сообщества) и другими катего-
риями преступников выделяли «игроков» – про-
фессиональных мошенников, шулеров. Причем 
часть из них имели более почитаемое «звание» – 
«титул» «мастаков»13. Отдельные исследователи 
называли мошенников и шулеров в дореволю-
ционный период «счастливцами»14. В преступ-

11 См.: Гуров А. И. Профессиональная преступность : 
прошлое и современность. URL: http://yurpsy.com/fi les/
biblio/gurov/06.htm (дата обращения: 18.05.2022).

12 См.: Там же.
13 См.: Мацкевич И. М.  Мифы преступного мира. М., 

2014. С. 57.
14 См.: Свирский А. И.Мир тюремный (очерки). СПб., 

1898. С. 1–5.
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ном мире эти криминальные элементы пользо-
вались особым почтением и уважением.

Таким образом, в России начиная с XIX в. 
профессиональное мошенничество было до-
статочно распространённым явлением, оно от-
личалось динамизмом развития и многообра-
зием форм. Это подтверждает в том числе тот 
факт, что действующий в данный период уго-
ловный закон особо преследовал повторность 
занятия этим видом преступной деятельности. 
Профессиональных мошенников того времени 
условно можно разделить на две группы: «про-
фессионалов», занимающихся подлогом, под-
делкой различных финансовых документов (на-
пример, векселей), и мошенников, совершаю-
щих преступления против частной собственно-
сти. Вторая группа считалась более многочис-
ленной. Число узких криминальных специали-
заций было существенным. Так, к началу XX в. 
в России сложилась особая «каста» мошенни-
ков, которые представляли собой «интеллек-
туальную» элиту преступного мира. Они име-
ли высокую криминальную квалификацию, уз-
кую специализацию, воспринимали свою обще-
ственно опасную деятельность как постоянный 
источник дохода. Отмечалось сплочение данного 
криминального сообщества. Всё это в совокуп-
ности указывало на по-настоящему профессио-
нальный характер противоправной деятельно-
сти мошенников, а значит, и на окончательное 
закрепление признаков криминального профес-
сионализма в их деятельности, что определяло 
необходимость совершенствования экономи-
ческих, политических, правовых, информаци-
онных и организационных форм борьбы с этим 
видом преступлений.
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Аннотация: рассматриваются основные криминалистические аспекты форензики, её особен-
ности, следственные действия и тактические приёмы, направленные на раскрытие киберпре-
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Ключевые слова: криминалистика, форензика, антифорензика, киберпреступления, кримина-
листическая тактика, следственные действия. 

Abstracts:  the paper reveals the main forensic aspects of forensics, its features, investigative actions 
and tactical techniques aimed at uncovering cybercrimes. The methods of hiding digital traces are 
analyzed.
Key words: criminalistics, forensics, anti-forensics, cybercrime, forensic tactics, investigative actions.

© Орленко Е. С., Гришаева И. Г., 2023

Появление персональных компьютеров в 
1970-х гг. привело к глобальной компьютериза-
ции общества, а разработка и распространение 
сети Интернет дало толчок к дальнейшей циф-
ровизации различных сфер жизнедеятельности 
человечества. Так, Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
определил такие задачи, как научно-техниче-
ское и социально-экономическое развитие стра-
ны, среди которых особое значение имеет про-
цесс ускоренного внедрения цифровых техно-
логий во все отрасли. 

Технический прогресс стал одной из при-
чин развития новых видов противоправных де-
яний, именуемых киберпреступлениями, про-
тив которых традиционные методы раскрытия 
и расследования уже не эффективны. По данным 
экспертно-аналитического центра InfoWatch, в 
2022 г., по сравнению с предыдущим, преступле-

ний в сфере компрометации финансов в цифро-
вой форме стало больше практически в 3,7 раза, 
т. е. на 269,9 %1. Вследствие стремительных из-
менений в политиках мира в современных усло-
виях множество отраслевых групп испытывают 
серьезное давление со стороны киберпреступ-
ности. Значительно увеличились умышленные 
нарушения «извне» : с 70,4 до 95,3 % в сравне-
нии 2022 и 2021 гг.2 В то же время специалисты 
предполагают, что «могла вырасти латентность 
инцидентов внутреннего характера»3. А это оз-
начает, что перенос незаконной деятельности в 
виртуальное пространство ставит перед крими-
налистами абсолютно новые задачи.

Решением проблемы активного роста цифро-
вых преступлений стало введение нового разде-
ла криминалистики – форензики. По своей сути 

1 См.: Исследование утечек конфиденциальной ин-
формации в финансовой сфере : Мир – Россия, 2022 г. 
(аналитический отчет) // Экспертно-аналитический 
центр InfoWatch, 2023. 

2 См.: Там же.
3 Там же. 
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это прикладная наука, направленная на раскры-
тие и расследование деяний, непосредственно 
связанных с компьютерной информацией. Она 
изучает методы получения, исследования имен-
но цифровых доказательств, а также применения 
для этого современных технологий. Форензика 
занимается решением таких задач, как «созда-
ние программных и аппаратных инструментов 
для исследования и сбора данных, разработкой 
плана оперативно-розыскных мероприятий»4.

Особенность компьютерной криминали-
стики заключается в изучаемых следах престу-
пления, которые в основном не имеют матери-
альной оболочки, вследствие чего специалист, 
не обладающий специфическими знаниями в 
сфере IT-технологий, не сможет провести не-
обходимые «процедуры выявления механизма 
следообразования»5. Часть 2 ст. 164.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) прямо устанавливает обяза-
тельный характер привлечения специалистов 
при производстве «изъятия электронных носи-
телей информации»6. Из этого вытекает следую-
щая отличительная черта форензики, а именно 
специфический субъект. Так, при осуществле-
нии осмотра места происшествия, а также веще-
ственных доказательств согласно ч. 1 ст. 57 УПК 
РФ специалист дает разъяснения по вопросам, 
которые входят в «его профессиональную ком-
петенцию»7. 

Поскольку форензика значительно отличает-
ся от остальных направлений криминалистики, 
следственные действия по раскрытию и рассле-
дованию киберпреступлений, криминалистиче-
ская тактика их производства имеют ряд осо-
бенностей. Например, осмотр места происше-
ствия, процедура которого регулируется ст. 176 
и 177 УПК РФ, представляет собой исследование 
цифровых объектов, находящихся на персональ-
ном компьютере, в целях обнаружения, фикса-
ции и изъятия следов преступления в инфор-
мационном пространстве. Специфика данно-
го действия связана с тем, что киберпреступле-
ние совершается не в реальном, материальном 

4 Ломакин Д. Н. Компьютерная криминалистика 
«Форензика» и киберпреступления в России в период 
пандемии // Молодой ученый. 2022. № 17 (412). С. 210.

5 Шуваева М. С., Николаева А. В. Указ. соч. С. 235. 
6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7 Там же.

мире, а направлено на цифровое пространство. 
Поэтому для наиболее эффективной проработки 
механизма преступления в ходе расследования 
важно не упустить детали: обращение к DNS-
серверу. Обращения к указанным данным мо-
гут признаваться доказательствами посещения 
конкретной веб-страницы, а значит, в дальней-
шем играть важную роль. Также криминалисты 
в сфере IT-технологий зачастую обращаются к 
лог-файлам, содержащим сведения о событиях, 
фиксируемых сервером автоматически, без уча-
стия человека8. 

Еще одно важнейшее следственное дей-
ствие – это обыск, закрепленный в ст. 182 УПК 
РФ. Данная процедура проводится с учетом 
определенных требований, среди которых мож-
но выделить: установление «электрощита», ко-
торый не допустит «приближение к данным объ-
ектам каких-либо лиц»9; запечатление компью-
терной техники, а также наличие кабелей, места 
их положения и т. д. Также стоит отметить важ-
ность фиксирования информации, находящейся 
на мониторе в случае, если устройство включе-
но. Выключение необходимо производить путем 
извлечения кабеля из корпуса компьютера или 
изъятия блока питания у ноутбука. Все техниче-
ские средства опечатываются и упаковываются 
таким образом, чтобы исключить возможность 
утраты не только объектов физически, но и их 
информационной составляющей.

Выемка – следственное действие, необходи-
мое для производства работы с электронными 
источниками и осуществления его осмотра не 
на месте происшествия. Перед началом прове-
дения следственного действия следователь пред-
лагает собственнику «выдать предметы и доку-
менты, подлежащие изъятию, а в случае отказа 
производит выемку принудительно»10 согласно 
ч. 5 ст. 183 УПК РФ.

Для работы с электронными следами кибер-
преступлений криминалисты используют не 
только универсальные средства (компьютеры), 
но и специальные технические средства: устрой-
ства для клонирования жестких дисков и (или) 
иных носителей цифровой информации, опре-
деленные программы для проведения кримина-

8 См.: Федотов Н. Н. Форензика – компьютерная кри-
миналистика. М., 2007. С. 204. 

9 Шуваева М. С., Николаева А. В. Указ. соч. С. 236.
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 18 декабря 2001  г. № 174-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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листического исследования, персональные ком-
пьютеры, направленные на получение информа-
ции в полевых условиях, набор хэшей, фильтру-
ющих изучаемые файлы, и т. д.

Стремительное развитие компьютерной 
криминалистики привело к тому, что лица, со-
вершающие действия преступного характера, 
в стремлении избежать раскрытия их умысла 
усложняют структуру деяния и разрабатывают 
новые способы «маскировки» следов, которые 
в совокупности дают такое понятие, как «анти-
форензика». Например, поскольку программа 
непосредственно «несет в себе волю програм-
миста»11, она не является объективной реаль-
ностью. Злоумышленник может использовать 
«логическую бомбу» для того, чтобы уничтожить 
всю критическую информацию, если компью-
тер попадет в руки иного лица12. Данная про-
грамма срабатывает при соблюдении конкрет-
ных условий: выполнении (или невыполнении) 
определенных действий. Указанная ситуация 
ставит перед криминалистами задачу – опре-
делить обстоятельства срабатывания «логиче-
ской бомбы». Ключ к пониманию алгоритмов 
действия программы лежит через понимание 
замысла ее автора. 

Помимо вышеописанной разработки, можно 
отметить такие антикриминалистические меры, 
как программы, направленные на шифрование 
информации, очистку дисков или же иных носи-
телей, сокрытие преступных данных. Также при-
меняются системы и серверы для анонимизации 
активности в сети. На данный момент времени 
лица, совершающие преступления, зачастую ис-
пользуют VPN-соединения. Пользователи соеди-
няются с провайдером «по закрытому каналу»13, 
обеспечивающему защиту путем шифрования 
передачи данных. Помимо этого, особую попу-
лярность имеют специальные браузеры, сохра-
няющие анонимность. Среди них наиболее ис-
пользуемым является TOR Browser14.  Данные 
способы сокрытия цифровых следов все еще яв-
ляются эффективными. Основной метод борь-
бы с ними – это выявление владельца сервера, у 
которого изымаются все необходимые для рас-

11 Федотов Н. Н. Указ. соч. С. 18. 
12 Там же. С. 35.
13 Усманов Р. А. Характеристика преступной деятель-

ности, осуществляемой в сети Интернет посредством 
сервисов-анонимайзеров // Юридическая наука и пра-
воохранительная практика. 2018. № 4 (46). С. 139. 

14 Там же.

следования данные. Однако такой вариант полу-
чения доказательств имеет серьезный недоста-
ток: на практике возможна ситуация отсутствия 
возможности установления владельца. Еще один 
способ сокрытия цифровых следов киберпресту-
пления – несоответствие реального географиче-
ского местоположения и времени, установлен-
ного на используемом устройстве.

Особый интерес в настоящее время вызыва-
ет цифровой отпечаток устройства. Он является 
уникальным электронным идентификатором, 
который содержит набор важных данных. После 
анализа браузера или конкретного устройства 
программное обеспечение для снятия отпечат-
ков устройства сохраняет сведения на стороне 
сервера, вне контроля пользователя. Это позво-
ляет идентифицировать и отслеживать пользо-
вателей интернета, даже когда они принимают 
обходные меры против файлов cookie. В то же 
время лица, желающие скрыть сведения о совер-
шенных незаконных деяниях, разработали спо-
собы изменения таких данных. Зачастую они ис-
пользуют код, написанный на JavaScript, или же 
Canvas Blocker, однако наиболее эффективным 
является предоставление фиктивного отпечат-
ка устройства. Существуют программы, которые 
случайным образом меняют данные при попыт-
ке браузера идентифицировать пользователя, в 
частности, Canvas Fingerprint Defender. Четких 
методов определения факта подделки цифро-
вого отпечатка нет, однако специалисты могут 
сравнить используемые данные при соверше-
нии преступного деяния и, например, входа в 
личный аккаунт социальной сети.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
форензика активно развивается в современных 
реалиях. Появление новых технологий ведет к 
образованию иных видов преступлений, рас-
крытие и расследование, а также пресечение и 
предупреждение которых невозможно без транс-
формации традиционных методов и выявления 
специальных способов. Киберпреступления – се-
рьезная проблема современного общества, про-
грессирующая с каждым годом все больше. Это 
проявляется в активном росте антифорензи-
ки, т. е. развитии методов и способов сокрытия 
цифровых следов незаконного деяния. Важно 
подчеркнуть, что эффективно организованная 
работа правоохранительных органов, создание 
новых действенных методов расследования, а 
также привлечение к работе компетентных ка-
дров в сфере информационных технологий обе-
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спечит снижение общего количества киберпре-
ступлений. 
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 ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ В РАМКАХ МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

М. А. Лебедева
Дипломатическая академия МИД России

PROTECTION OF LABOUR RIGHTS WITHIN INTER 
AMERICAN SYSTEM OF HUMAN RIGHTS PROTECTION

M. A. Lebedeva
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Аннотация: исследование посвящено защите трудовых прав в рамках Межамериканской си-
стемы защиты прав человека, сложившейся в странах Северной и Южной Америки, входящих в 
Организацию американских государств. В ходе исследования поставлены задачи: рассмотреть 
основные международные документы, провозглашающие трудовые права, в рамках Межамери-
канской системы защиты прав человека; проанализировать практику Межамериканской комис-
сии по правам человека и Межамериканского суда по правам человека по рассмотрению инди-
видуальных жалоб о нарушении трудовых прав; дать краткий обзор наиболее важным решени-
ям Межамериканского суда по правам человека в отношении трудовых прав (Баэна Рикардо и 
другие против Панамы, Лагос дель Кампо против Перу и др.). 
Несмотря на закрепление трудовых прав в основных документах Межамериканской системы 
защиты прав человека, долгое время трудовым правам не уделялось достаточно внимания в 
практике Межамериканской комиссии по правам человека и Межамериканского суда по правам 
человека (период «забвения»). С принятием в 2001 г. решения по делу Баэна Рикардо и других 
против Панамы ситуация несколько изменилась. Возможность непосредственной защиты тру-
довых прав по-прежнему не признавалась, но фактически многие нарушения трудовых прав 
становились предметом рассмотрения через призму гражданских и политических прав, закре-
пленных в Американской конвенции о правах человека 1969  г. Решение по делу Лагос дель 
Кампо против Перу открыло новый этап в защите трудовых прав, закрепив возможность их 
непосредственной защиты на основании ст. 26 Американской конвенции.
Ключевые слова: Латинская Америка, Организация американских государств, трудовые права, 
Межамериканская система защиты прав человека, Межамериканская комиссия по правам че-
ловека, Межамериканский суд по правам человека, Американская конвенция о правах человека 
1969 г., индивидуальные жалобы, нарушение трудовых прав. 

Abstract: the study is devoted to the protection of labor rights within the Inter-American Human Rights 
Protection System established in the countries of North and South America, members of the Organi-
zation of American States.
 In the course of the study, the following tasks were set: to consider the main international documents 
proclaiming labor rights within the Inter-American System for the Protection of Human Rights; to 
analyze the practice of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court 
of Human Rights on the consideration of individual complaints about violations of labor rights; to give 
a brief overview of the most important decisions of the Inter-American Court of Human Rights in re-
lation to labor rights (Baena Ricardo and Others vs. Panama, Lagos del Campo vs. Peru and others).
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Despite the consolidation of labor rights in the main documents of the Inter-American Human Rights 
Protection System, for a long time labor rights  haven`t  received suffi cient attention in the practice of 
the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights (the 
period of "oblivion"). With the adoption in 2001 of the decision in the case of Baena Ricardo and 
оthers v. Panama, the situation has changed somewhat. The possibility of direct protection of labor 
rights was still not recognized, but in fact many violations of labor rights became the subject of con-
sideration through the prism of civil and political rights enshrined in the American Convention on 
Human Rights of 1969. The decision in the case of Lagos del Campo v. Peru opened a new stage in the 
protection of labor rights, securing the possibility of direct protection of labor rights based on article 
26 of the American Convention.
Key words: Latin America, Organization of American States, labour rights, Inter–American system for 
the Protection of Human Rights, Inter-American Commission on Human Rights, Inter–American Court 
of Human Rights,  American Convention on Human Rights of 1969, individual complaints, violations 
of labour rights.

Трудовые права заняли прочное место в 
системе прав человека, направленной на обе-
спечение всестороннего развития личности. 
Региональные модели регулирования труда и 
защиты трудовых прав все больше привлекают 
внимание российских ученых1. В то же время за-
щита трудовых прав в рамках Межамериканской 
системы защиты прав человека незаслуженно 
остается без внимания.

Межамериканская система защиты прав че-
ловека (далее – Межамериканская система) от-
носится к региональным системам защиты прав 
человека наряду с европейской и африканской 
системами защиты прав человека и характери-
зуется созданием в странах Северной и Южной 
Америки, входящих в Организацию американ-
ских государств, особого регионального меха-
низма по восстановлению и защите нарушен-
ных прав. К числу прав, признаваемых в рам-
ках Межамериканской системы, относятся и 
трудовые. 

В рамках Межамериканской системы дей-
ствует особый юрисдикционный механизм за-
щиты прав, включающий в себя деятельность 
Межамериканской комиссии по правам чело-
века и Межамериканского суда по правам чело-
века по рассмотрению индивидуальных жалоб.

1 См.: Давлетгильдеев Р. Ш. Региональные модели 
международно-правового регулирования труда Казань, 
2015. 176 с. ; Кашкин Ю. С. Трудовое право Европейского 
союза. М., 2009. 304 с. ; Лушникова М. В. К вопросу о ре-
гиональных моделях международно-правового регули-
рования труда // Трудовое право в России и за рубежом. 
2017. № 3. С. 47–50  ; Лушников А. М., Лушникова М. В. 
Генезис евразийской региональной модели междуна-
родно-правового регулирования труда // Трудовое пра-
во в России и за рубежом. 2017. № 2. С. 58–61.

Основные документы Межамериканской 
системы защиты прав человека 

о трудовых правах
Трудовые права признаются и закрепляют-

ся в следующих документах, принятых в рамках 
Межамериканской системы.

1. Межамериканская хартия социальных га-
рантий (La Carta Internacional Americana de 
Garantías Sociales)2, принятая в 1947 г. в Рио-де-
Жанейро, Бразилия.

Хартия была первым документом в регио-
не, закрепившим трудовые права. Она включа-
ла в себя 39 статей и содержала широкий пере-
чень трудовых прав. Так как перевод Хартии на 
русский язык обнаружить не удалось, представ-
ляется целесообразным кратко изложить содер-
жание документа.

Согласно ст. 1 Хартия содержала фундамен-
тальные принципы, распространяемые на всех 
работников, и минимум трудовых прав, которы-
ми должны обладать работники американских 
государств. В этой же статье закреплялось ра-
венство мужчин и женщин в пользовании пра-
вами, предоставленными Хартией.

Статья 2 Хартии устанавливала пять основ-
ных принципов:

1) труд выполняет социальную функцию, 
пользуется специальной защитой государства 
и не должен рассматриваться как предмет тор-
говли;

2) каждый работник должен располагать воз-
можностью достойного существования и пра-

2 URL: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/bus-
cador/search/printInstrumento/34  ; https://www.oas.org/
es/centro_informacion/default.asp (дата обращения: 
28.05.2023).
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вом на справедливые условия в развитии своей 
деятельности;

3) как умственный, так и технический и руч-
ной труд должны пользоваться гарантиями, пре-
доставляемыми трудовым законодательством, с 
особенностями, которые вытекают из условий 
его осуществления;

4) равному труду должна соответствовать 
равная оплата вне зависимости от пола, расы, 
веры и национальности работника;

5) права, закрепленные в пользу работника, 
неотчуждаемы, и законы, которые их призна-
ют, обязывают и служат интересам всех жителей 
территории, будь то граждане или иностранцы.

В рамках индивидуального трудового права 
Хартия предусматривала следующие права и га-
рантии работника: свободу труда (ст. 3), право на 
получение образования для совершенствования 
своих знаний и навыков (ст. 4), право на мини-
мальную заработную плату (ст. 8), право на еже-
годную премию пропорционально количеству 
отработанных дней в году (ст. 9), неотчуждае-
мость заработной платы и социальных пособий 
(ст. 10), нормальное рабочее время продолжи-
тельностью 8 часов в день или 48 часов в неде-
лю (ст. 12), дополнительную оплату сверхурочной 
работы и работы в ночное время (ст. 12), ежене-
дельный оплачиваемый отдых (ст. 13), отдых в 
праздничные дни (статья 14), ежегодный опла-
чиваемый отпуск (ст. 15), стабильность занято-
сти (ст. 19) и др. В рамках коллективного трудово-
го права признавались коллективные договоры 
и соглашения (ст. 7), закреплялись права работ-
ника на участие в доходах предприятий (ст. 11), 
на объединение (ст. 26), на участие в забастов-
ке (ст. 27). Кроме того, Хартия закрепляла обя-
занность государств гарантировать соблюдение 
требований гигиены и безопасности на рабочем 
месте (ст. 30) и создавать систему обязательно-
го социального страхования работников (ст. 31).

В Хартии содержались нормы об особенно-
стях труда отдельных категорий работников: не-
совершеннолетних (ст. 16 и 17), женщин (ст. 18 
и 33), государственных служащих (ст. 24), рабо-
тающих на дому (ст. 21), работников торгового 
флота и авиации (ст. 23), работников умствен-
ного труда (ст. 25) и сельского хозяйства (ст. 38).

Хартию отличает подробное описание прав 
и гарантий, она напоминает краткий трудовой 
кодекс для американских государств.

Несмотря на то что Хартия не носила обяза-
тельного характера, она сыграла большую роль 

в дальнейшем признании в регионе трудовых 
прав и послужила образцом для национальных 
трудовых законодательств американских госу-
дарств.

2. Устав Организации американских госу-
дарств (далее – ОАГ) (La Carta de la Organización 
de los Estados Americanos)3, принятый в 1948  г. 
на девятой Межамериканской конференции в г. 
Богота, Колумбия.

Устав ОАГ не только закреплял создание но-
вой региональной организации и определял 
ее институциональную структуру, но и предус-
матривал некоторые положения, относящиеся 
к трудовым правам, в особенности в главе VII 
«Всестороннее развитие».

Первоначальная редакция Устава ОАГ пред-
усматривала лишь небольшое количество по-
ложений, относящихся к трудовым правам. 
Большинство положений, касающихся трудовых 
прав, были включены в Устав ОАГ Протоколом 
Буэнос-Айрес от 22 февраля 1967 г. К ним отно-
сятся ст. 34 g), 45 и 46 Устава.

3. Американская декларация прав и обязанно-
стей человека 1948 г. (La Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre)4, принятая од-
новременно с Уставом ОАГ.

Американская декларация прав и обязан-
ностей человека (далее – Американская де-
кларация) вместе с Американской конвенци-
ей о правах человека 1969  г. составляет осно-
ву Межамериканской системы защиты прав че-
ловека. Как отмечается, Американская декла-
рация была принята за 7 месяцев до принятия 
Всеобщей декларации прав человека 1948  г. и 
являлась первым международным универсаль-
ным документом по правам человека5.

3 Устав организации американских государств (на 
русском языке). URL: https://docs.cntd.ru/document/
1902051 (дата обращения: 28.05.2023)  ; La Carta de la 
Organización de los Estados Americanos. URL: https://www.
oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interameri-
canos_A-41_carta_OEA.asp (дата обращения: 28.05.2023).

4 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires  : 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2016. 
URL: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi les/dere-
choshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_02_
declaracion_americana_derechos_hombre.pdf (дата обра-
щения: 28.05.2023).

5 См.: Миронов Н. М. Межамериканская система за-
щиты прав человека : генезис и основные институты // 
Международное публичное и частное право. 2009. № 5. 
С. 29–43.
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В отличие от Американской конвенции о 
правах человека 1969 г. Американская декла-
рация не является юридически обязательной. 
В зарубежной и российской юридической ли-
тературе обсуждаются проблемы обязатель-
ности Американской декларации и случаев ее 
применения. В целом авторы заключают, что 
Американская декларация применяется: 1) в от-
ношении государств – членов ОАГ, которые не 
ратифицировали Американскую конвенцию о 
правах человека 1969 г.; 2) в случае обжалования 
нарушения прав человека, которые имели место 
до ратификации государством  Американской 
конвенции о правах человека 1969 г.6

Американская декларация закрепляет следу-
ющие трудовые права: право на труд и справед-
ливое вознаграждение, гарантирующее работни-
ку уровень жизни, позволяющий обеспечивать 
его самого и его семью (ст. XIV); право на отдых 
и его использование (ст. XV); право на объеди-
нение, в том числе право на объединение в про-
фсоюзы (ст. XXII).

Спецификой этого документа является не 
только закрепление широкого перечня прав, 
но и обязанностей человека. Статья XXXVII 
Американской декларации устанавливает обя-
занность трудиться в силу своих способностей 
и возможностей для получения средств к суще-
ствованию или в пользу общества.

4. Американская конвенция о правах человека 
1969 г. (Пакт Сан-Хосе; La Convención Americana 
de Derechos Humanos)7, принятая в 1969 г. на вто-
рой специальной межамериканской конференции 
в г. Сан-Хосе, США.

6 См.: Региональные системы защиты прав челове-
ка : учебник для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. 
А. Х. Абашидзе. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2023. 378 с. 
URL: https://urait.ru/bcode/512773 (дата обращения: 
28.05.2023) ; Ковалев А. А. Международная защита прав 
человека. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

7 Текст на русском языке: Американская конвенция 
о правах человека 1969 г. Доступ из справ.-информ. си-
стемы «Гарант». Текст на испанском языке: Официальный 
сайт Межамериканского суда по правам человека. URL: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/17229a.pdf (дата обра-
щения: 28.05.2023) ; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires  : 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 2016. 
URL: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_10_
convencion_americana_ddhh.pdf (дата обращения: 
28.05.2023).

В отличие от Американской декларации этот 
документ является юридически обязательным 
для государств, которые его ратифицировали. 

В Американской конвенции о правах чело-
века (далее – Американская конвенция) основ-
ное внимание уделяется гражданским и полити-
ческим правам. Экономическим, социальным и 
культурным правам посвящена только глава III, 
состоящая из одной статьи. Статья 26 документа 
закрепляет обязанность государств-участников 
принимать меры как внутренние, так и в рам-
ках международного сотрудничества, и уделять 
внимание экономическим и техническим ме-
роприятиям с целью достижения посредством 
законодательных и иных подходящих мер про-
гресса в полной реализации прав, включенных в 
экономические, социальные, образовательные, 
научные и культурные стандарты, содержащи-
еся в Уставе ОАГ в редакции Протокола, приня-
того в Буэнос-Айресе.

Статья 26 не содержит перечня экономиче-
ских, социальных и культурных прав и отсыла-
ет по этому вопросу к Уставу ОАГ в редакции 
Протокола Буэнос-Айрес. На момент принятия 
Американской конвенции предполагалось, что 
экономические, социальные, образовательные, 
научные и культурные стандарты уже в доста-
точной мере сформулированы в Уставе ОАГ8. 
Вместе с тем собственно перечня трудовых прав 
Устав ОАГ не содержит, закрепляя обязанно-
сти государств-членов предпринимать или на-
правлять максимальные усилия для достижения 
определенных целей. 

Это вызывает некоторые трудности в прак-
тике Межамериканской комиссии по правам че-
ловека и Межамериканского суда по правам че-
ловека по определению трудовых прав, подлежа-
щих защите на основании ст. 26 Американской 
конвенции.

Некоторые гражданские и политические пра-
ва, закрепленные Американской конвенцией, 
имеют непосредственное отношение к реализа-
ции трудовых прав. Так, ст. 1 закрепляет запрет 
дискриминации, ст. 6 (запрет рабства) содер-
жит запрет обязательного или принудительно-
го труда, ст. 16 говорит о праве на объединение 
в организации профсоюзного характера, ст. 19 

8 Miguel Francisco Canessa Montejo. Los Derechos 
Humanos Laborales en el Derecho Internacional.  Tesis 
Doctoral. URL: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/han-
dle/10016/3021/tesis_canessa_2006.pdf?sequence=5&isAl-
lowed=y (дата обращения: 28.05.2023).
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устанавливает право несовершеннолетнего на 
меры защиты со стороны семьи, общества и го-
сударства.

5. Дополнительный протокол к Американской 
конвенции о правах человека в области эконо-
мических, социальных и культурных прав (Сан-
Сальвадорский протокол) 1988  г. (El Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador»)9.

Был принят на 18-й регулярной сессии 
Генеральной ассамблеи ОАГ в г. Сан-Сальвадор, 
Республика Эль-Сальвадор.

С течением времени стало очевидно, что за-
крепленных в Уставе ОАГ экономических, соци-
альных, образовательных, научных и культур-
ных стандартов недостаточно для полноцен-
ной реализации экономических, социальных и 
культурных прав. Поэтому было принято реше-
ние закрепить эти права в отдельном докумен-
те в рамках ОАГ.

Эта мысль отражена в преамбуле Сан-Саль-
вадорского протокола: государства-участники 
«принимают во внимание, что хотя основные 
экономические, социальные и культурные пра-
ва признаны в предшествующих международ-
ных документах как на универсальном, так и на 
региональном уровне, имеет большое значение, 
чтобы эти права были подтверждены, развиты, 
усовершенствованы и защищены в целях амери-
канской интеграции, на базе всестороннего ува-
жения прав личности, демократического режи-
ма, так же как и права народов на развитие, на 
самоопределение и свободное распоряжение бо-
гатствами и натуральными ресурсами».

Трудовые права закреплены в ст. 6, 7 и 8 Сан-
Сальвадорского протокола. Статья 6 регламенти-
рует право на труд и обязанность государств-у-
частников принимать меры, гарантирующие 
полную реализацию права на труд, в особенно-
сти достижение полной занятости, профессио-
нальную ориентацию и развитие проектов по 
профессионально-техническому обучению, в 
частности в отношении инвалидов. 

В ст. 7 протокола устанавливается право на 
справедливые, благоприятные и удовлетвори-

9 El Protocolo adicional a la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador». URL: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos
/35000-39999/37894/norma.htm (дата обращения: 
28.05.2023).

тельные условия труда, которое включает в себя: 
вознаграждение, гарантирующее как минимум 
благоприятное и достойное существование ра-
ботникам и членам их семей, равную оплату за 
равный труд; право работника следовать своему 
призванию и заниматься деятельностью, наибо-
лее отвечающей его ожиданиям, менять место 
работы; право на продвижение по службе; пра-
во на стабильность занятости и на компенса-
цию или восстановление на работе в случае не-
обоснованного увольнения; соблюдение требо-
ваний гигиены и безопасности; запрет привле-
кать несовершеннолетних в возрасте до 18 лет 
к работе в ночное время, во вредных и опасных 
условиях труда или к любой другой работе, ко-
торая может нанести вред его здоровью, безо-
пасности или нравственности; разумное огра-
ничение продолжительности рабочего време-
ни, как ежедневной, так и еженедельной; право 
на отдых, распоряжение свободным временем 
и оплачиваемый отпуск.

Статья 8 протокола предусматривает пра-
во на создание профсоюза и право на участие 
в забастовке.

Механизм контроля за соблюдением Сан-
Сальвадорского протокола установлен ст. 19. 
Государства-участники обязуются представлять 
Генеральному секретарю ОАГ периодические от-
четы о принятии прогрессивных мер по соблю-
дению предусмотренных Сан-Сальвадорским 
протоколом прав. Отчеты передаются Гене-
ральным секретарем в Межамериканский со-
вет по интегральному развитию (ранее – в 
Межамериканский экономический и социаль-
ный совет), а также в Межамериканскую ко-
миссию по правам человека. Межамериканский 
экономический и социальный совет готовит для 
Генеральной ассамблеи ОАГ ежегодные отчеты, 
содержащие анализ ситуации по соблюдению 
экономических и социальных прав и рекомен-
дации. Отчеты о соблюдении государствами-
участниками экономических, социальных и куль-
турных прав вправе готовить и Межамериканская 
комиссия по правам человека.

Кроме того, в случае нарушения прав, про-
возглашенных в ст. 8 а) и 13 Сан-Сальвадорского 
протокола (право на создание профсоюза и всту-
пление в профсоюз; право на образование) воз-
можно обращение с индивидуальной жалобой в 
Межамериканский суд по правам человека.

6. Отдельные трудовые права закреплены 
в ряде специальных международных докумен-
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тов, принятых в рамках ОАГ, к ним, например, 
относятся Межамериканская конвенция по пре-
дотвращению, пресечению насилия в отношении 
женщин и наказания за него 1994 г. (Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer/ Convención Belem do 
Pará)10 и Межамериканская конвенция о защи-
те прав человека пожилых людей (Convención 
Interamericana sobre la protección de los derechos 
humanos de las personas mayores)11.

Деятельность Межамериканской комиссии 
по правам человека и Межамериканского 

суда по правам человека по защите 
трудовых прав

Главной задачей Межамериканской комис-
сии по правам человека (далее –  Комиссия) яв-
ляется содействие уважению и защите прав че-
ловека. Полный перечень полномочий Комиссии 
содержится в ст. 41 Американской конвенции. 
Наиболее важными из них являются следую-
щие12: осуществлять визиты «на места» (in loco); 
подготавливать доклады о ситуации с соблю-
дением прав человека в определенной стра-
не или по определенной теме; рассматривать 
индивидуальные петиции или жалобы; при-
нимать меры предосторожности (меры защи-
ты); оказывать государствам-членам консуль-
тативную и техническую помощь. Как отмечает 
Н. М. Миронов, Комиссия не является вспомога-
тельным органом при Межамериканском суде 
по правам человека (далее – Суд), а имеет статус 
самостоятельного органа, реализующего альтер-
нативный Суду механизм рассмотрения дел13.

Наибольший интерес вызывает деятель-
ность Комиссии по рассмотрению индивиду-
альных жалоб на нарушение государством пред-
усмотренных Американской конвенцией прав 
(в том числе трудовых), которые может подать 

10 Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem 
do Pará). URL: https://www.corteidh.or.cr/tablas/26547.pdf  
(дата обращения: 28.05.2023).

11 Convención Interamericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores. URL: http://
www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_inter-
americanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 
(дата обращения: 28.05.2023).

12 CIDH. Compendio sobre derechos laborales y sindi-
cales. Estandares Interamericanos. OEA/Ser.L/V/II Doc. 331, 
30 octubre 2020. P. 9. URL: https://www.oas.org/es/cidh/in-
formes/pdfs/DerechosLaboralesSindicales-es.pdf (дата об-
ращения: 10.12.2021).

13 См.: Миронов Н. М. Указ. соч. С. 29–43.

любое лицо или группа лиц или любая неправи-
тельственная организация (ст. 44 Американской 
конвенции).

В ходе рассмотрения дела Комиссия стре-
мится к дружественному урегулированию спора. 
Если стороны приходят к соглашению по спор-
ному вопросу, Комиссия готовит доклад с изло-
жением фактов и достигнутого решения (ст. 49), 
если нет – в докладе Комиссии отражаются фак-
ты, заключение и рекомендации Комиссии 
(ст. 50). Если в течение трех месяцев рекомен-
дации Комиссии не выполняются государством, 
Комиссия вправе передать дело в Суд (если го-
сударство ратифицировало Американскую кон-
венцию и признало юрисдикцию Суда) или при-
нять доклад с указанием рекомендаций и сроков, 
в течение которых должны быть приняты меры 
по исправлению ситуации (ст. 51).

К полномочиям Суда относятся рассмотре-
ние жалоб на нарушение государством прав, 
предоставленных Американской конвенцией 
и протоколами к ней, при этом только государ-
ства – стороны спора и Комиссия имеют право 
направлять спор в Суд (ст. 61, 62 Американской 
конвенции), а также подготовка консульта-
тивных заключений в отношении толкования 
Американской конвенции и других договоров, 
касающихся защиты прав человека в американ-
ских государствах (ст. 64).

В практике Комиссии и Суда по защите тру-
довых прав выделяют три этапа:

1) «забвение», когда Комиссией и Судом 
практически не рассматривались дела по защи-
те трудовых прав (до 2001 г.);

2) косвенное признание, когда дела по за-
щите некоторых трудовых прав и свобод (на-
пример, право на труд, право на создание про-
фсоюзов и право на забастовку) рассматрива-
лись через призму гражданских и политиче-
ских прав, закрепленных в Американской кон-
венции (запрет рабства, право на объединение 
и др.) (2001–2017);

3) непосредственное признание трудовых 
прав и возможности их защиты (с 2017 по на-
стоящее время)14.

Долгое время в практике Комиссии и Суда 
защите трудовых прав практически не уделя-

14 César Augusto Carballo Mena. Derechos Laborales en 
la Corte Interamericana de derechos humanos // Revista de 
Estudios Jurídicos Laborales y de Seguridad Social. 2021. 
Núm.  2. URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7920180 (дата обращения: 28.05.2023).
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лось внимания15. Этому способствовала ст. 26 
Американской конвенции, не содержащая пе-
речня трудовых прав и не закрепляющая их со-
держания. Отсутствие упоминания о трудовых 
правах в докладах Комиссии и решениях Суда 
объясняется также наблюдавшимися в этот пе-
риод серьезными нарушениями других осно-
вополагающих прав (права на жизнь и др.) в от-
ношении работников или профсоюзных лиде-
ров, которые были убиты или необоснованно 
задержаны16.

В рамках первого этапа (до 2001 г.) следу-
ет отметить консультативное заключение Суда 
от 13 ноября 1985 г. об обязательном членстве 
журналистов в Ассоциации журналистов17. В за-
ключении Суд рассматривал вопрос о возмож-
ном противоречии обязательного членства как 
необходимого требования для работы журнали-
стом (согласно Закону № 4420 Коста-Рики) ст. 13 
(свобода мнения и его выражения) и 29 (ограни-
чения, касающиеся толкования) Американской 
конвенции. Суд указал, что свобода мнения от-
носится к основным принципам публичного по-
рядка и требует, чтобы в демократическом об-
ществе гарантировались свободный обмен но-
востями, идеями и мнениями, а также широкий 
доступ общества к информации. Суд заключил, 
что обязательное членство журналистов в той 
мере, в какой противоречит основным принци-
пам публичного порядка, в данном случае свобо-
де мнения, нарушает положения Американской 
конвенции. 

Как видно, обязательное членство журнали-
стов не рассматривалось Судом с точки зрения 

15 См.: Sánchez Castañeda, A. La presencia del derecho 
del trabajo en la Corte Interamericana // Kurczyn Villalobos 
P. Derechos humanos en el trabajo y la seguridad social. Liber 
Amicorum  : en homenaje al doctor Jorge Carpizo. 2014. 
Núm. 703. P. 225–241. URL: https://biblio.juridicas.unam.
mx/bjv/detalle-libro/3684-derechos-humanos-en-el-traba-
jo-y-la-seguridad-social-liber-amicorum-en-homena-
je-al-doctor-jorge-carpizo (дата обращения: 28.05.2023) ; 
López-Patrón J. M. Los derechos laborales en el sistema in-
eramericano de protección de derechos humanos: la protec-
ción de los derechos económicos, sociales y culturales // 
Revista Colombiana del Derecho Internacional. 2008. 
Núm. 12. URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S1692-81562008000100008#num13 (дата 
обращения: 28.05.2023).

16 López-Patrón J. M. Op. сit. 
17 Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 

1985. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 
29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), solic-
itada por el gobierno de Costa Rica.

возможного нарушения трудовых прав. В то же 
время Суд высказался по вопросу о допустимо-
сти обязательного членства в профессиональ-
ных объединениях в целом, указав, что обяза-
тельное членство само по себе не противоре-
чит Американской конвенции, а лишь состав-
ляет средство регулирования и контроля нрав-
ственности и этики в профессии. Суд допустил 
введение обязательного членства в объедине-
ниях для других профессий, например, адвока-
тов или врачей, если это не нарушает основные 
принципы публичного порядка18.

В этот период Комиссией было рассмотре-
но несколько дел о необоснованных задержа-
ниях и убийствах профсоюзных лидеров. В деле 
Сенон Уамани против Перу (ежегодный доклад 
Комиссии за 1998  г.)19 рассматривалось задер-
жание властями Перу руководителя профсоюза 
учителей, впоследствии пропавшего без вести. 
Комиссия признала нарушение права на жизнь, 
на личную свободу, на уважение физической, 
духовной и моральной целостности и на судеб-
ную защиту, но не исследовала возможное на-
рушение права на объединение в профсоюзы. 
Такие же выводы были сделаны в отношении 
дела Америго Савала против Перу (ежегодный 
доклад Комиссии за 1999 г.)20, делегата профсою-
за компании-подрядчика «Benavidez-Gutiérrez», 
задержанного вооруженными силами и пропав-
шего без вести. 

Начало второго этапа (2001–2017 гг.) свя-
зывают с принятием Судом решения от 2 фев-
раля 2001 г. по делу Баэна Рикардо и других про-
тив Панамы21. В данном деле рассматривалась 
жалоба 270 работников, уволенных в связи с 
принятием закона Ley 25. События развивались 
следующим образом. Председатель профсою-
зов государственных предприятий 16 октября 
1990  г. направила Правительству Панамы 13 
петиций с требованиями по защите трудовых 
прав и соблюдению трудового законодатель-
ства. Правительство отказалось удовлетворять 
эти требования. Тогда председатель профсою-

18 Sánchez Castañeda, A. Op. сit. P. 227–231.
19 Caso 10.879, Zenón Huamani vs. Perú. Informe anual 

de1998.
20 Caso 10.820, Américo Zavala vs. Perú. Informe anual 

de 1999. 
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Baena 

Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 
2001. URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
Seriec_72_esp.pdf (дата обращения: 28.05.2023).
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зов призвала к проведению 4 декабря 1990  г. 
мирной демонстрации и забастовке на 24 часа. 
Проведение мирной демонстрации совпало с 
бегством полковника Эдуардо Эррера Хасана с 
острова Наос и захватом им вместе с группой 
военных штаба полиции. На следующий день 
началась забастовка на 24 часа, но практически 
сразу она была прекращена из-за опасений ра-
ботников, что эти события свяжут с действиями 
военных. Законодательному собранию Панамы 
6 декабря 1990 г. было поручено разработать за-
кон об увольнении государственных служащих, 
принимавших участие в мирной демонстрации 
и забастовке, по причине их участия в насиль-
ственной смене конституционного строя. Еще 
до вступления в силу этого закона 270 работни-
ков, являвшихся государственными служащи-
ми, были уволены. Закон (Ley 25) был принят 
14 декабря 1990 г. и действовал с обратной силой 
с 4 декабря 1990 г. Этот закон предусматривал, 
что споры уволенных работников должны рас-
сматриваться в административном, а не в судеб-
ном порядке, как это было предусмотрено дей-
ствовавшим на тот момент законодательством.

В жалобе работников указывалось на нару-
шение государством права на собрания (ст. 15 
Американской конвенции), на объединение в 
ассоциации профсоюзного характера (ст. 16), на 
справедливый суд (ст. 8), принципа нераспро-
странения обратной силы закона (ст. 9) и права 
судебной защиты (ст. 25). 

Сначала Комиссия, а затем и Суд признали 
нарушение права на собрания: принятый закон 
не запрещал осуществление этого права, но фак-
тически работников, которые его осуществляли 
на практике, наказывали увольнением; мирное 
шествие и забастовка были проведены с соблю-
дением необходимого порядка и с предупрежде-
нием властей в установленный срок; забастовка 
не была признана незаконной и была прекраще-
на через час после начала; доступ в помещения 
профсоюзов был ограничен, члены профсою-
зов преследовались или были задержаны, были 
установлены ограничения по распоряжению 
средствами на счетах профсоюзов; связь между 
действиями военных и действиями работников 
установлена не была. Кроме того, Суд признал 
нарушенными право судебной защиты и прин-
цип нераспространения обратной силы закона.

Суд обязал Панаму выплатить уволенным 
работникам или их родственникам заработок за 
период потери работы и другие полагающиеся 

компенсации, восстановить работников на рабо-
те или, если это невозможно, предоставить дру-
гую работу с такими же условиями и заработной 
платой. Если и это окажется невозможным, го-
сударство должно выплатить компенсацию, по-
лагающуюся работникам в соответствии с вну-
тренним трудовым законодательством в связи 
с расторжением трудового договора.  

Это дело является первым значимым делом, 
в котором Суд рассматривал вопросы, тесно свя-
занные с нарушением трудовых прав. И хотя Суд 
в основном анализировал ситуацию с точки зре-
ния права на собрания и права судебной защи-
ты, он отметил значение этих прав для защиты 
законных интересов работников. Суд установил, 
что право на собрания в отношении профсоюзов 
подразумевает право образовывать профсоюзы 
и определять их внутреннюю структуру, деятель-
ность и программу действий, без вмешательства 
властей, ограничивающего или затрудняющего 
осуществление этого права (абзац 158 решения).

В деле Педро Уилка Тексе против Перу22 (ре-
шение от 3 мая 2005 г.) государство было при-
знано ответственным за нарушение права на 
жизнь и  объединение в ассоциации профсоюз-
ного характера (ст. 4 и 16 Американской конвен-
ции) в связи с внесудебной казнью профсоюз-
ного лидера Педро Уилка из-за осуществления 
им профсоюзной деятельности. Суд указал, что 
государство должно гарантировать возможность 
свободного осуществления права на объедине-
ние в профсоюзы без опасения быть подвергну-
тым какому-либо насилию.

В решении от 24 ноября 2006 г. по делу 
Уволенные работники Конгресса против Перу23 
рассматривалась жалоба 250 уволенных работ-
ников Национального конгресса Перу. Прези-
дент Перу Альберто Фухимори объявил 5 апре-
ля 1992 г. о роспуске Национального конгресса, 
что повлекло за собой увольнение должностных 
лиц и работников на основании постановле-
ний 1303-A-92-CACL и 1303-B-92-CACL. В об-
щей сложности было уволено 1117 работников.

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Huilca Tecse vs. Perú. Sentencia del 3 de marzo de 2005. URL: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_121_
esp.pdf (дата обращения: 28.05.2023). 

23 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 
Vs. Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. URL: https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf 
(дата обращения: 28.05.2023).
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Комиссия передала дело в суд, ссылаясь на 
нарушение Перу права на справедливый суд 
(ст. 8 Американской конвенции) и права на су-
дебную защиту (ст. 25), а также невыполнение 
Перу обязанностей уважать права (ст. 1) и при-
нимать необходимые меры для введения в дей-
ствие прав (ст. 2). Комиссия не рассматривала во-
прос о нарушении государством трудовых прав, 
хотя в жалобе работники просили признать го-
сударство ответственным за нарушение ст. 26 
Американской конвенции. Работники ссылались 
на необоснованное увольнение и отказ в восста-
новлении на работе, которые повлекли лише-
ние работников возможности трудиться, полу-
чать заработную плату и другие полагающиеся 
работникам выплаты, а также лишили работни-
ков доступа к социальному страхованию и нако-
плению трудового стажа для получения пенсии.

Суд указал, что предметом рассмотрения 
является не определение незаконного характе-
ра увольнения работников и необходимости их 
восстановления на работе, а возможное наруше-
ние государством ст. 8 и 25 Американской кон-
венции по причине отсутствия определенности 
в способе защиты, к которому можно было бы 
обратиться в случае нарушения прав. Суд уста-
новил, что внутренние меры были недостаточ-
ны для обеспечения адекватной и эффектив-
ной судебной защиты работников и признал 
Перу нарушившим ст. 8 и 25 Американской кон-
венции.

В особом мнении судья Антонио Августо 
Кансадо Триндаде выразил неудовлетворен-
ность отсутствием в решении вывода о наруше-
нии трудовых прав и подчеркнул, что все пра-
ва человека, включая экономические, социаль-
ные и культурные права, несмотря на редакцию 
ст. 26 Американской конвенции (продукт своего 
времени), являются необходимыми и подлежат 
судебной защите.

Практически к таким же выводам пришел 
Суд в деле Асеведо Харамильо и другие против 
Перу (решение от 7 февраля 2006 г.)24. Комиссия, 
а вслед за ней Суд не рассматривали вопрос о 
нарушении трудовых прав, сославшись на нару-
шение права на судебную защиту (так как перу-
анские суды признали правоту работников, но 
решения исполнены не были).

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Sentencia del 7 de febrero 
de 2006. URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_144_esp.pdf (дата обращения: 28.05.2023).

В рамках второго этапа принимается реше-
ние от 20 октября 2016 г. Рабочие Hacienda Brasil 
Verde против Бразилии25, где Суд впервые вы-
сказался по проблеме принудительного тру-
да и его современных аналогов. В деле рассма-
тривалась ситуация принудительного труда на 
фазенде Brasil Verde. Для работы на фазенде во 
всех штатах страны проводился набор рабочих, 
преимущественно молодых лиц африканского 
происхождения. При наборе им обещали рабо-
ту с выплатой заработной платы, однако, когда 
они прибывали на фазенду, оказывалось, что 
они должны платить большие суммы за проезд, 
питание и проживание, а заработная плата яв-
лялась настолько низкой, что не покрывала эти 
расходы. Условия работы не отвечали мини-
мальным требованиям гигиены и безопасности. 
Кроме того, работники должны были постоянно 
находиться на фазенде, в некоторых случаях под 
угрозой смерти. Многие государственные ор-
ганы Бразилии посещали фазенду в 1989, 1993, 
1996, 1997 и 2000 гг. и выявили многочисленные 
нарушения, однако ситуация не изменилась.  

Суд указал, что эту ситуацию можно отне-
сти к современным формам рабства за дол-
ги и признал нарушение государством ст. 6 
Американской конвенции (запрещение рабства).

На втором этапе, таким образом, Суд не при-
знавал возможность непосредственной судебной 
защиты трудовых прав, рассматривая их через 
призму и во взаимосвязи с гражданскими и по-
литическими правами (право на собрания, пра-
во на судебную защиту и др.). Вместе с тем все 
чаще поднимался вопрос о защите в Суде соб-
ственно трудовых прав, как в самих индивиду-
альных жалобах, так и в особых мнениях судей 
и доктрине.

 Такая же ситуация наблюдалась и в Комиссии. 
Кроме того, в этот период активизируется рабо-
та Комиссии по защите трудовых прав. В 2012 г. 
Комиссией был создан Отдел по экономическим, 
социальным и культурным правам (Unidad sobre 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales/

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil de 20 de 
octubre de 2016. URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/trab_hacienda_brasil_verde_br/alefcom.pdf (дата об-
ращения: 28.05.2023). Краткий обзор позиции суда по 
делу см.: Парра Вера О., Тарре Мосер П. Межамерикан-
ский суд по правам человека : обзор судебной практи-
ки за 2016 г. // Международное правосудие. 2017. № 1. 
С. 14–24. 
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Unidad DESC). К целям Отдела, обозначенным в 
плане работы, относится развитие стандартов 
толкования документов ОАГ о правах челове-
ка в отношении экономических, социальных и 
культурных прав и развитие судебной практи-
ки Комиссии по данным правам26.

В 2014 г. Комиссия назначила специально-
го докладчика по экономическим, социальным, 
культурным и экологическим правам (Relatoría 
Especial para los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales/REDESCA). Он начал 
работу в 2017  г. Целью его назначения явля-
лось усиление институциональной структуры 
Комиссии для развития деятельности Комиссии 
в отношении экономических, социальных, куль-
турных и экологических прав и решения прио-
ритетных ситуаций в данной области.

Комиссия вместе со специальным докладчи-
ком осуществляет постоянный мониторинг со-
блюдения трудовых прав, обращая особое вни-
мание на благоприятные, справедливые и до-
стойные условия труда и права профсоюзов27.

Комиссией были подготовлены следующие 
доклады, затрагивающие вопросы соблюдения 
трудовых прав: «Труд, образование и средства 
защиты женщин. Путь к равным гарантиям эко-
номических, социальных и культурных прав» от 
3 ноября 2011 г.28, «Доклад о бедности и правах 
человека в американских государствах» от 7 сен-
тября 2017 г.29, «К эффективным гарантиям прав 
детей и подростков: национальные системы за-
щиты» от 30 ноября 2017 г. и др.

Началом третьего этапа считается при-
нятие судом решения от 31 августа 2017  г. по 

26 CIDH. Compendio sobre derechos laborales y 
sindicales. Estandares Interamericanos. OEA/Ser.L/V/II Doc. 
331, 30 octubre 2020. P. 9. URL: https://www.oas.org/es/cidh/
informes/pdfs/DerechosLaboralesSindicales-es.pdf (дата 
обращения: 28.05.2023).

27 CIDH. Compendio sobre derechos laborales y 
sindicales. Estandares Interamericanos. OEA/Ser.L/V/II Doc. 
331, 30 octubre 2020. P. 10. URL: https://www.oas.org/es/
cidh/informes/pdfs/DerechosLaboralesSindicales-es.pdf 
(дата обращения: 28.05.2023).

28 CIDH. El trabajo, la educación y los recursos de las 
mujeres  : La ruta hacia la igualdad de garantia de los 
derechos  económicos, sociales y culturales, OAE/Ser.L/V/
II.143 Doc. 59, 3 de noviembre de 2011. URL: https://www.
cidh.oas.org/pdf%20fi les/mujeresdesc2011.pdf (дата обра-
щения: 28.05.2023).

29 CIDH. Informe sobre pobreza y derechos humanos en 
las Américas. OAE/Ser.L/V/II.164 Doc. 147, 7 de septiembre 
de 2017. URL: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/
pobrezaddhh2017.pdf (дата обращения: 28.05.2023).

делу Лагос дель Кампо против Перу30. Сеньор 
Лагос дель Кампо работал электриком и одно-
временно возглавлял избирательную комис-
сию Индустриального общества, специальной 
организации, созданной для представитель-
ства всех работников компании Ceper-Pirelli. 
Законодательство Перу предусматривало раз-
личный режим для Индустриального общества, 
созданного на основании специального зако-
на, и для профсоюзов. Тем не менее их функ-
ции были похожи. Будучи председателем изби-
рательной комиссии, Лагос дель Кампо дал ин-
тервью о мошеннических действиях работодате-
ля в ходе выборов в совет Индустриального об-
щества. После этого интервью Лагос дель Кампо 
был уволен. Суд первой инстанции в Перу при-
знал увольнение незаконным, однако во второй 
инстанции решение было отменено. После это-
го Лагос дель Кампо использовал и другие вну-
тренние ресурсы для признания увольнения не-
законным, однако так и не смог этого добиться.

Впервые в этом решении Суд признал воз-
можность непосредственной судебной защиты 
трудовых прав на основании ст. 26 Американской 
конвенции. Сославшись на ст. 34 g, 45 b, 45 c и 46 
Устава ОАГ, статью XIV Американской деклара-
ции, Суд указал, что ст. 26 Американской конвен-
ции предполагает защиту права на труд. 

В содержании права на труд Суд выделил 
право на стабильную занятость, основываясь 
на Замечании общего порядка № 18 Комитета 
по экономическим, социальным и культурным 
правам31. Согласно п. 6 Замечания право на труд 
предполагает право не подвергаться несправед-
ливым увольнениям. Суд также уточнил содер-
жание права на стабильную занятость: оно за-
ключается не в постоянном пребывании на од-

30 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Lagos del Campo vs. Perú. Sentencia de 31 de agosto de 2017 
// URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_340_esp.pdf (дата обращения: 28.05.2023). Краткий 
обзор позиции суда по делу см.: Парра Вера О., Тарре 
Мосер П. Межамериканский суд по правам человека: об-
зор судебной практики за 2017 г. // Международное пра-
восудие. 2018. № 1. С. 3–19  ; Canessa Montejo M. F. La 
Protección Interamericana de la Libertad Sindical y de la 
Estabilidad Laboral: el caso Lagos del Campo vs. Perú // 
Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 2017. Vol. 8, № 16. P. 143–149.

31 Замечание общего порядка № 18 Комитета по эко-
номическим, социальным и культурным правам. URL: 
h t t p s : / / t b i n t e r n e t . o h c h r . o r g / _ l a y o u t s / 1 5 /
treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&
DocTypeID=11 (дата обращения: 28.05.2023).
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ном месте работы, а в уважении этого права и 
предоставлении необходимых гарантий защиты 
работнику, предполагающих наличие законных 
оснований увольнения. Оно обязывает работода-
теля проверять наличие оснований увольнения 
и предоставляет работнику право обратиться к 
компетентным органам для проверки законно-
сти оснований увольнения (абзац 150 решения).

Суд установил обязанности государства по со-
блюдению права на стабильную занятость: 1) при-
нимать адекватные меры для регулирования и 
контроля; 2) защищать работника от необосно-
ванного увольнения путем назначения компе-
тентных органов; 3) в случае увольнения восста-
новить работника на работе, выплатить компен-
сацию или иным образом разрешить ситуацию; 
4) располагать эффективным механизмом для об-
жалования работником необоснованного уволь-
нения в целях обеспечения доступа к правосудию 
и права на судебную защиту (абзац 149 решения).

Суд предупреждает государства о необходи-
мости защиты права на стабильную занятость, 
указывая, что необоснованное увольнение ли-
шает работника фундаментального права и ино-
гда ставит под угрозу его выживание и мешает 
реализации других прав (абзац 189 решения). 
Суд указал, что проверка обоснованности уволь-
нения представителя работников должна быть 
усиленной (абзац 190 решения).

В этом решении Суд проанализировал свобо-
ду мнения в трудовых отношениях, указав, что 
свобода мнения является необходимым услови-
ем для деятельности организаций работников 
по защите трудовых прав и законных интересов, 
улучшению условий труда, так как без свободы 
мнения эти организации лишены эффективно-
сти и смысла существования (абзац 91 решения).

Суд также указал, что право на собрания и 
право на объединение в ассоциации профсоюз-
ного характера распространяется не только на 
профсоюзы, но и на другие организации, объе-
диняющие работников и занимающиеся пред-
ставительством их интересов.

Впоследствии право на труд и право на ста-
бильную занятость были признаны и в других 
решениях Суда. В решении от 23 ноября 2017 г. по 
делу Уволенные работники Петроперу32 и другие 
против Перу33 речь шла о коллективных уволь-

32 Петроперу (Petroperú) – перуанская государствен-
ная нефтяная компания.

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Trabajadores cesados de Petroperú y otros vs. Perú de 23 de 

нениях работников государственных предпри-
ятий в связи с изданием декрета № 26120 от 
30 декабря 1992 г., провозгласившего реоргани-
зацию некоторых государственных предприятий 
(таких как Петроперу и Энапу). Реорганизация 
предполагала реализацию программ по «добро-
вольному увольнению персонала, с поощритель-
ной выплатой или без таковой».

В решении от 8 февраля 2018 г. по делу Сан 
Мигель Соса и другие против Венесуэлы34 рас-
сматривались случаи необоснованных уволь-
нений в связи с подписанием сотрудника-
ми Национальной пограничной службы при 
Министерстве иностранных дел требования о 
проведении референдума о досрочной отставке 
Президента Венесуэлы Уго Чавеса, который со-
стоялся в 2004 г. В решении от 24 ноября 2020 г. 
по делу Каса Нина против Перу35 рассматрива-
лось увольнение временного заместителя про-
курора провинции. В этих решениях суд признал 
нарушение права на труд и права на стабильную 
занятость на основании ст. 26 Американской 
конвенции.

В решении от 9 июня 2020 г. по делу Сполторе 
против Аргентины36 Суд рассматривал право на 
справедливые и благоприятные условия труда 
в свете права на судебную защиту. Суд указал, 
что право на справедливые и благоприятные 
условия труда, обеспечивающие здоровье ра-
ботника, подлежит защите на основании ст. 26 
Американской конвенции. Это право предпола-
гает в частности выполнение государством обя-
занности по предупреждению несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных за-
болеваний и доступа к механизмам, позволяю-
щим работнику, пострадавшему от несчастно-
го случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания, получить соответствующую 
компенсацию. 

noviembre de 2017. URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_344_esp.pdf (дата обращения: 
28.05.2023).

34 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela de 8 de febrero de 2018 
// URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_348_esp.pdf (дата обращения: 28.05.2023).

35 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Casa Nina vs. Perú de 24 de noviembre de 2020. URL: https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_419_esp.pdf 
(дата обращения: 28.05.2023).

36 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Spoltore vs. Argentina. Sentencia de 9 de junio de 2020. URL: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_404_
esp.pdf (дата обращения: 28.05.2023).
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В этом деле сеньор Сполторе после двух ин-
фарктов обратился в суд с требованием признать 
эти заболевания профессиональными и выпла-
тить полагающуюся компенсацию. Однако про-
цесс в национальных судах Аргентины растянул-
ся более чем на 12 лет. Суд указал, что сеньору 
Сполторе не был гарантирован доступ к пра-
восудию для получения компенсации в связи с 
возможным профессиональным заболеванием, 
в связи с чем Судом было признано нарушение 
права на справедливые и благоприятные усло-
вия труда во взаимосвязи с правом на справед-
ливый суд и правом судебной защиты (ст. 8 и 25 
Американской конвенции). 

Позицию Суда о прямой судебной защи-
те трудовых прав подхватила и Комиссия. 
Комиссией был разработан механизм толкова-
ния ст. 26 Американской конвенции в рамках 
конкретного дела, позволяющий установить 
подлежащее защите право и его содержание. 
Рассмотрим его на примере дела Работники за-
вода фейерверков Санту-Антониу-де-Хесус и их 
родственники против Бразилии (2018 г.)37. 

В рамках этого дела рассматривалась жа-
лоба работников и их родственников против 
Бразилии в связи с взрывом на заводе фейервер-
ков 11 декабря 1998 г. в городе Санту-Антониу-
де-Хесус. В результате взрыва погибло 64 че-
ловека, которые работали на заводе, среди них 
женщины и дети. Выжили только 6 человек, по-
лучившие ожоги тела до 70 %. Завод работал не-
легально, хранил запрещенные материалы и не 
соблюдал требования безопасности труда. В жа-
лобе указывалось, что такая ситуация возникла 
из-за ненадлежащего осуществления государ-
ственными органами контроля за деятельно-
стью предприятия. 

Комиссия предлагает осуществлять анализ 
конкретного дела в свете ст. 26 Американской 
конвенции на двух уровнях. На первом уров-
не необходимо установить, вытекает ли право 
из «экономических, социальных, образователь-
ных, научных и культурных стандартов» Устава 
ОАГ. Так как целью принятия Устава ОАГ было 
создание региональной организации, а не опре-
деление трудовых прав, подлежащих защите, 

37 Informe № 25/18. Caso 12.428. Admisibilidad y fon-
do. Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de 
Jesus y sus familiares. Brasil. OEA/Ser.L/V/II.167 Doc. 29. 2 
de marzo de 2018. URL: https://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/corte/2018/12428FondoEs.pdf (дата обращения: 
28.05.2023).

для идентификации подлежащего защите права 
и определения его содержания необходимо ис-
пользовать дополнительные источники. 

К таким источникам Комиссия относит, 
во-первых, другие документы, принятые в рам-
ках ОАГ (Американская декларация 1948 г., Сан-
Сальвадорский протокол). Во-вторых, к допол-
нительным источникам относятся универсаль-
ные международные документы об экономиче-
ских, социальных и культурных правах. В пер-
вую очередь речь идет о Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных 
правах и замечаниях общего порядка Комитета 
по экономическим, социальным и культурным 
правам.

В рамках данного дела для идентификации 
права на труд Комиссия сослалась на статью XIV 
Американской декларации. Для определения со-
держания права на труд Комиссия обратилась к 
Замечанию общего порядка № 18 Комитета по 
экономическим, социальным и культурным пра-
вам. Согласно п. 6 Замечания труд, о котором 
говорится в п. 6 Пакта, должен быть достойным 
трудом, т. е. трудом, обеспечивающим уважение 
основных прав человеческой личности, а также 
прав трудящихся в плане безопасности труда и 
его оплаты. В содержание права на труд, таким 
образом, включается право на труд в безопас-
ных условиях.

Комиссия сделала вывод о том, что право на 
труд образует один из «экономических, социаль-
ных, образовательных, научных и культурных 
стандартов» Устава ОАГ, подлежит защите на ос-
новании ст. 26 Американской конвенции и пред-
полагает право на труд в безопасных условиях. 

На втором уровне анализа необходимо уста-
новить, исполнялась ли государством-участ-
ником обязанность по «достижению прогрес-
са в полной реализации права» согласно ст. 26 
Американской конвенции. Для определения со-
держания данной обязанности также использу-
ются дополнительные источники. 

В рамках данного дела Комиссия в качестве 
дополнительных источников использовала ст. 1 
Дополнительного протокола к Американской 
конвенции о правах человека в области эконо-
мических, социальных и культурных прав (Сан-
Сальвадорский протокол), а также Замечание 
общего порядка № 3 Комитета по экономиче-
ским, социальным и культурным правам о со-
держании обязанности государств «обеспечить 
постепенно полное осуществление признавае-
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мых в Пакте прав»38. Впоследствии это дело было 
передано Комиссией в Суд (решение от 15 июля 
2020  г. по делу Работники завода фейерверков 
Санту-Антониу-де-Хесус и их родственники про-
тив Бразилии)39.

Таким образом, на современном этапе 
Комиссией и Судом признается возможность не-
посредственной защиты трудовых прав на осно-
вании ст. 26 Американской конвенции. Это спо-
собствует всестороннему и гармоничному раз-
витию личности в американских государствах и 
положительно оценивается учеными.

Библиографический список
Ковалев А. А. Международная защита прав че-

ловека. Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант плюс».

Миронов Н. М. Межамериканская система за-
щиты прав человека : генезис и основные инсти-
туты // Международное публичное и частное пра-
во. 2009. № 5. С. 29–43.

Парра Вера О., Тарре Мосер П. Межамериканский 
суд по правам человека : обзор судебной практи-
ки за 2016 г. // Международное правосудие. 2017. 
№ 1. С. 14–24.

Парра Вера О., Тарре Мосер П. Межамериканский 
суд по правам человека : обзор судебной практи-
ки за 2017 г. // Международное правосудие. 2018. 
№ 1. С. 3–19.

Парра Вера О., Хесус Перес Э. Межамериканский 
суд по правам человека : обзор судебной практи-
ки за 2020 г. // Международное правосудие. 2021. 
№ 3 (39). С. 19–58.

Региональные системы защиты прав челове-
ка : учебник для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под 
ред. А. Х. Абашидзе. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Юрайт, 2023. 378 с. URL: https://urait.ru/bcode/512773.

Canessa Montejo M. F. La Protección Interamericana 
de la Libertad Sindical y de la Estabilidad Laboral: el 
caso Lagos del Campo vs. Perú // Revista Chilena de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 2017. 
Vol. 8, № 16. P. 143–149.

38 Замечание общего порядка № 3 Комитета по эко-
номическим, социальным и культурным правам. 
URL:  https: / / tb internet .ohchr.org/_ layouts/15/
treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&
DocTypeID=11 (дата обращения: 28.05.2023).

39 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesus 
y sus familiares vs. Brasil. Sentencia de 15.07.2020. URL: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_407_
esp.pdf (дата обращения: 28.05.2023). Краткий обзор по-
зиции суда по делу см.: Парра Вера О., Хесус Перес Э. 
Межамериканский суд по правам человека : обзор су-
дебной практики за 2020 г. // Международное правосу-
дие. 2021. № 3 (39). С. 19–58.

César Augusto Carballo Mena. Derechos Laborales 
en la Corte Interamericana de derechos humanos // 
Revista de Estudios Jurídicos Laborales y de Seguridad 
Social. 2021. Núm. 2. URL: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=7920180 (дата обращения: 
28.05.2023).

López-Patrón J. M. Los derechos laborales en el 
sistema ineramericano de protección de derechos 
humanos: la protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales // Revista Colombiana del Derecho 
Internacional. 2008. Núm. 12. URL: http://www.scielo.
org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
81562008000100008#num13 (дата обращения: 
28.05.2023).

Miguel Francisco Canessa Montejo. Los Derechos 
Humanos Laborales en el Derecho Internacional. Tesis 
Doctoral. URL: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/
handle/10016/3021/tesis_canessa_2006.pdf?se-
quence=5&isAllowed=y (дата  обращения : 
28.05.2023).

Salvioli F. La protección de los derechos económi-
cos, sociales y culturales en el sistema interamerica-
no de derechos humanos // Revista IIDH. 2004. № 39. 
P. 101–167. 

Sánchez Castañeda A. La presencia del derecho del 
trabajo en la Corte Interamericana. // Kurczyn 
Villalobos P. Derechos humanos en el trabajo y la se-
guridad social. Liber Amicorum: en homenaje al doc-
tor Jorge Carpizo. 2014. Núm. 703. P. 225–241. URL: 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-li-
bro/3684-derechos-humanos-en-el-trabajo-y-la-se-
guridad-social-liber-amicorum-en-homenaje-al-doc-
tor-jorge-carpizo (дата обращения: 28.05.2023).

References
Canessa Montejo M. F. La Protección Interamericana 

de la Libertad Sindical y de la Estabilidad Laboral: el 
caso Lagos del Campo vs. Perú // Revista Chilena de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 2017. 
Vol. 8, no. 16. P. 143–149.

César Augusto Carballo Mena. Derechos Laborales 
en la Corte Interamericana de derechos humanos // 
Revista de Estudios Jurídicos Laborales y de Seguridad 
Social. 2021. Núm. 2. URL: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=7920180 (Accessed 23th May 
2023).

Kovalev A. A. International Protection of Human 
Rights // Legal Reference System “Consultant Plus”.

López-Patrón J. M. Los derechos laborales en el 
sistema ineramericano de protección de derechos 
humanos: la protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales // Revista Colombiana del Derecho 
Internacional. 2008. Núm. 12. URL: http://www.scielo.
org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
81562008000100008#num13 (Accessed 23th May 
2023).



271Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2023. № 3 (54)

Международное право

Miguel Francisco Canessa Montejo. Los Derechos 
Humanos Laborales en el Derecho Internacional. 
Tesis Doctoral. URL: https://e-archivo.uc3m.es/
bitstream/handle/10016/3021/tesis_canessa_2006.
pdf? sequence=5&isAllowed=y (Accessed 23th May 
2023).

Mironov N. M. Inter-American human rights 
protection system: genesis and basic institutions // 
International public and private law. 2009. No. 5. 
P. 29–43.

Parra Vera O., Tarre Moser P. Inter-American Court 
of Human Rights  : judicial review of 2016 // 
International Justice. 2017. No. 1. P. 14–24.

Parra Vera O., Tarre Moser P. Inter-American Court 
of Human Rights  : judicial review of 2017 // 
International Justice. 2018. No. 1. P. 3–19.

Parra Vera O., Tarre Moser P. Inter-American Court 
of Human Rights  : judicial review of 2020 // 
International Justice. 2021. No. 3 (39). P. 19–58.

Regional Systems of human rights protection  : 
textbook for universities / A. H. Abashidze et al. ; under 
the editorship of A. H. Abashidze. 2nd edition., revised 
and expanded. Moscow  : Urait, 2023. 378 p. URL: 
https://urait.ru/bcode/512773 

Salvioli F. La protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales en el sistema interamericano de 
derechos humanos // Revista IIDH. 2004. No. 39. 
P. 101–167.

Sánchez Castañeda A. La presencia del derecho del 
trabajo en la Corte Interamericana // Kurczyn 
Villalobos P. Derechos humanos en el trabajo y la 
seguridad social. Liber Amicorum: en homenaje al 
doctor Jorge Carpizo. Instituto de Investigaciones 
jurídicas. Serie Doctrina Jurídica. 2014. Núm. 703. 
P. 225–241. URL: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/
detalle-libro/3684-derechos-humanos-en-el-trabajo-
y-la-seguridad-social-liber-amicorum-en-homenaje-
al-doctor-jorge-carpizo (Accessed 23th May 2023).

Дипломатическая академия МИД России
Лебедева М. А., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры международного права
E-mail: m.lebedeva@dipacademy.ru, 

lebedevamar@inbox.ru 

Поступила в редакцию: 28.05.2023 г.

Для цитирования:
Лебедева М. А. Защита трудовых прав в рам-

ках межамериканской системы защиты прав че-
ловека // Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия: Право. 2023. № 3 (54). 
С. 258–271. DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-
5502/2023/3/258–271.

Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation

Lebedeva M. A., Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor of the International Law Depart-
ment

E-mail: m.lebedeva@dipacademy.ru, 
lebedevamar@inbox.ru 

Received: 28.05.2023

For citation:
Lebedeva M. A. Protection of labour rights within 

Inter-American System of human rights protection // 
Proceedings of Voronezh State University. Series: 
Law. 2023. № 3  (54). Р. 258–271. DOI: https://doi.
org/10.17308/law/1995-5502/2023/3/258–271.



272 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2023. № 3 (54)

УДК 341.1/8
DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2023/3/272–275

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОССИЕЙ

С. Д. Яхваров
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TURKISH LEGISLATION ON FOREIGN INVESTMENT 
IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LEGAL  

COOPERATION WITH RUSSIA

S. D. Yakhvarov
Kazan (Volga Region) Federal University

Аннотация: проводится обзор основных особенностей законодательства об иностранных ин-
вестициях в Турции в контексте международно-правового сотрудничества с Россией. В рамках 
исследования турецких инвестиционных регуляторов выявляются основные характеристики и 
отличительные черты регулирования, а также отмечаются возможности потенциального заим-
ствования законодательных подходов в рамках российского законодательства.
Ключевые слова: инвестиции, Турция, инвестиционное сотрудничество, иностранные инве-
стиции, международные соглашения.

Abstract: the article provides an overview of the main features of the legislation on foreign investment 
in Turkey in the context of international cooperation with Russia. As part of the study of Turkish in-
vestment regulators, the main characteristics and distinctive features of regulation are revealed, and 
the possibilities for potential reception of legislative approaches within the framework of Russian 
legislation are also noted.
Key words: investments, Turkey, investment cooperation, foreign investments, international agree-
ments.
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Вследствие поворота российского векто-
ра экономического сотрудничества с запада на 
восток в наши дни отчетливо проявляется роль 
Турции не только как растущей экономики с 
населением больше любой европейской стра-
ны, но и как одного из важнейших экономи-
ческих и инвестиционных партнеров. В част-
ности, в Концепции внешней политики России 
2023 г. (п. 56 Указа Президента РФ1) зафиксиро-
вано приоритетное внимание углублению мно-
гопланового партнерства с Турцией.

1 Об утверждении Концепции внешней политики 
Российской Федерации : указ Президента РФ от 31 мар-
та 2023 г. № 229. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_443540/ (дата обращения: 24.02.2023).

В постсоветский период торгово-экономи-
ческое сотрудничество России и Турции2 актив-
но развивалось. В частности, дорожная карта 
2022 г. предполагает увеличение товарооборота 
до ста миллиардов долларов3. Россия – одна из 
тех стран, куда Турция вложила больше всего ин-
вестиционного капитала, за исключением евро-
пейских государств с многочисленной турецкой 
диаспорой4. Уместно также отметить разносто-
ронний характер взаимоотношений между дву-

2 См.:  Ульченко Н. Ю. Торгово-экономические связи 
России и Турции в постсоветский период // Marmara 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2016. № 2. С. 122–128.

3 Турция и Россия подписали в Сочи «дорожную кар-
ту» по  экономике. URL: https://ria.ru/20220806/
ekonomika-1807717806.html (дата обращения: 24.02.2023).

4 См.: Гумбатов К. А. Состояние инвестиционного 
сотрудничества России и Турции на современном эта-
пе // Инновации и инвестиции. 2021. № 5. С. 24.
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мя странами, который проявляется в огромном 
количестве документов о сотрудничестве5. Так, 
Р. Н. Шангараев констатирует наличие множе-
ства детерминирующих факторов в контексте 
перспектив сотрудничества Турции как с ЕАЭС, 
так и с участниками евразийского партнерства6.

Учитывая вышеизложенное, представляется 
актуальным исследование инвестиционного за-
конодательства Турции в контексте сотрудниче-
ства с Российской Федерацией.

Законодательство Турции относится к рома-
но-германской правовой семье7. При этом регули-
рование иностранных инвестиций традиционно 
имеет комплексный многоотраслевой характер. 
Кроме того, происходит постепенная гармониза-
ция с законодательством стран Европы. К приме-
ру, Гражданский кодекс Турции был сконструиро-
ван на основе Гражданского кодекса Швейцарии8. 
В литературе констатируется, что турецкое право 
по многим параметрам соответствует всем евро-
пейским правовым стандартам9. Как следствие, 
можно отметить преимущественно европейское 
происхождение функционирующих в стране ино-
странных инвестиционных проектов10.

Законодательство Турции об иностранных 
инвестициях образуют два важнейших правовых 
акта: Закон об иностранных прямых инвести-
циях № 4875 от 5 июня 2003 г.11 (далее – Закон) 
и Правила реализации Закона об иностран-
ных прямых инвестициях от 20 августа 2003 г.12 
(далее – Правила).

5 См.: Петров О. В. Российско-турецкие экономиче-
ские отношения на современном этапе развития // 
Торговая политика. 2018. № 3. С. 47–48.

6 Шангараев Р. Н. Интеграционное взаимодействие 
Евразийского экономического союза и Турции на совре-
менном этапе // Вестник Российской таможенной ака-
демии. 2017. № 2. С. 36–41.

7 См.: Бирюков П. Н., Галушко Д. В. Сравнительное 
правоведение : учебник. М., 2020. 380 с.

8 Turkey's civil code is based on a Swiss model. URL: 
https://www.swissinfo.ch/eng/1926-to-2017_turkey-s-
civil-code-is-based-on-a-swiss-model/43064508 (дата 
обращения: 25.02.2023).

9  См.: Раянов Ф. М. Турция на пути к правовому го-
сударству // Правовое государство: теория и практика. 
2014. № 2 (36). С. 91.

10  Bayar Caglak S., Aydin G., Alkan G. Foreign Investments 
in Turkish Transportation Sector // International Journal of 
Business and Management Studies. 2012. Vol. 4, № 2. P. 157.

11  Foreign Direct Investment Law № 4875 on 05.06.2003. 
URL: http://www.lawsturkey.com/law/foreign-direct-invest-
ment-law-4875 (дата обращения: 25.02.2023).

12 Regulation for Implementation of Foreign Direct 
Investment Law on 20.08.2003. URL: http://www.lawstur

Закон дает исчерпывающие определения ос-
новных понятий турецкого законодательства об 
иностранных инвестициях. В соответствии со 
ст. 1 иностранными инвесторами признаются:

– физические лица с иностранным граждан-
ством и граждане Турции, проживающие за гра-
ницей;

– иностранные юридические лица, создан-
ные в соответствии с законодательством ино-
странных государств, а также международные 
учреждения, осуществляющие прямые ино-
странные инвестиции в Турции.

Прямыми иностранными инвестициями 
признаются:

– учреждение новой компании или филиа-
ла иностранной компании иностранным инве-
стором;

– приобретение акций компании, учрежден-
ной в Турции (приобретение любой доли вне 
фондовой биржи и доли от 10% через фондо-
вую биржу).

Меры защиты иностранных инвестиций на-
ходят свое отражение в ст. 3 Закона, в частности:

– предусмотрен национальный режим (за 
исключением изъятий, установленных между-
народными нормами или специальными зако-
нами);

– установлена защита от экспроприации и 
национализации, допустимой лишь при соблю-
дении критериев публичных интересов и воз-
мещения ущерба;

– определена свобода движения капитала в 
виде чистой прибыли, дивидендов, выручки от 
продажи или ликвидации всей или любой части 
инвестиции, компенсационных выплат, сумм, 
вытекающих из лицензионных, управленческих 
и аналогичных соглашений, а также компенса-
ций и процентных платежей, вытекающих из 
иностранных займов через банки или специ-
альные финансовые учреждения;

– упомянуты механизмы разрешения инве-
стиционных споров на национальном и между-
народном уровнях;

– предусмотрена концепция стоимостной 
оценки безналичного капитала в соответствии 
с положениями турецкого коммерческого права;

– гарантирован упрощенный порядок трудо-
устройства иностранного персонала;

– установлена возможность получения раз-
решения на открытие офисов связи иностран-

key.com/regulation/25205-regulation-for-implementa-
tion-of-fdi-law (дата обращения: 25.02.2023).
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ными компаниями, созданными в соответствии 
с законодательством иностранных государств, в 
случае неосуществления ими коммерческой де-
ятельности на территории Турции.

Упрощенный порядок трудоустройства ино-
странного персонала включает в себя комплекс 
специальных положений, регулирующих поря-
док юридического оформления зарубежных ра-
ботников, что существенно облегчает процесс 
инвестирования. Представляется актуальным 
заимствование данной концепции в рамках за-
конодательства Российской Федерации с целью 
улучшения инвестиционного климата и снятия 
излишней бюрократической нагрузки с ино-
странных инвесторов.

Необходимо также отметить особенность в 
виде отражения в законодательстве регулирова-
ния офисов связи. Они создаются иностранны-
ми компаниями с целью проведения маркетин-
говых и технико-экономических исследований 
при отсутствии признаков коммерческой дея-
тельности. По праву Турции такие офисы пред-
ставляются эффективным каналом для после-
дующего инвестирования. Очевидно, что созда-
ние аналогичных норм в российском законода-
тельстве предоставит иностранным инвесторам 
больше возможностей для исследования россий-
ского рынка, отразившись в результате на инве-
стиционной привлекательности.

Изъятия из национального режима находят 
свое отражение в правовых актах за рамками 
специального инвестиционного законодатель-
ства. Наиболее примечательными являются:

– разрешение на осуществление некоторых 
видов деятельности (например, перевозку пас-
сажиров и грузов между портами Турции) только 
для турецких физических и юридических лиц;

– ограничение доли во владении зарубеж-
ными инвесторами компаниями, осуществля-
ющими определенные виды экономической де-
ятельности;

– специальные положения относительно 
приобретения недвижимости иностранными 
лицами и турецкими компаниями с иностран-
ным капиталом.

Статья 5 Закона налагает на компании и фи-
лиалы, подпадающие под его действие, обязан-
ности по отчетности перед государственными 
органами о движении капиталов, различных 
операциях, платежах на долевые счета и пере-
даче акций, а также устанавливает соответству-
ющие сроки.

В соответствии со ст. 6–8 Закона устанавли-
вается процедура выдачи разрешений на откры-
тие офисов связи, а также раскрывается их пра-
вовая природа и порядок деятельности.

Правила разъясняют практику применения 
норм Закона.

Отечественным предпринимателям и инве-
сторам нужно учитывать международно-пра-
вовые обязательства Турции. Основным в 
данной сфере является Соглашение между 
Правительством РФ и Правительством Турецкой 
Республики о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений 1997 г.13 Кроме того, Турция 
ратифицировала Вашингтонскую конвенцию о 
порядке разрешения инвестиционных споров 
между государствами и иностранными лицами 
1965 г. и Сеульскую конвенцию Многостороннего 
агентства по инвестиционным гарантиям 1985 г.

Соглашение 1997 г. определяет традицион-
ные для таких документов национальный ре-
жим и режим наибольшего благоприятствова-
ния с определенными изъятиями. Важнейшей 
гарантией для иностранных инвесторов высту-
пает защита от национализации, ограничен-
ной параметрами общественных интересов, не-
дискриминации и выплатой быстрой, адекват-
ной и эффективной компенсации. Гарантия пе-
ревода платежей в Соглашении включает в себя 
весь спектр инвестиционных переводов.

Наличие механизмов разрешения споров 
как между государствами, так и между зару-
бежным инвестором и государством является 
важнейшим элементом гарантирования инве-
стиционной деятельности. Оно предоставляет 
возможность избежать внутринациональных 
судебных механизмов со множеством процес-
суальных особенностей. В рассматриваемом 
соглашении в том числе установлена возмож-
ность рассмотрения споров в международных 
институциях.

Также в контексте правового сопровожде-
ния российских инвестиций в Турции необходи-
мо учитывать наличие двустороннего соглаше-
ния об устранении двойного налогообложения14. 

13 Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Турецкой Республики о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений от 
15 декабря 1997  г. URL: https://docs.cntd.ru/document/
901779318 (дата обращения: 25.02.2023).

14 Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Турецкой Республики об 
избежании двойного налогообложения в отношении на-
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Несмотря на предложения Минфина и МИДа РФ 
о приостановлении действия таких соглашений 
с «недружественными странами», включение 
Турции в упомянутую категорию не предпола-
гается. Значит, вполне обоснованно прогнози-
ровать стабильность двусторонних отношений 
в обозримом будущем15.

Таким образом, инвестиционное законода-
тельство Турции имеет в своей основе Закон и 
Правила 2003 г. Оно согласуется с международ-
ными договорами, в которых участвует Россия, 
и предоставляет традиционный комплекс гаран-
тий для зарубежных инвесторов. При этом неко-
торые его положения могли бы быть полезны и 
для российского инвестиционного права.
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К 100-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА МАНОХИНА – 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО-АДМИНИСТРАТИВИСТА РОССИИ, 

СОЗДАТЕЛЯ ВЕДУЩЕЙ НАУЧНОЙ ПРАВОВОЙ ШКОЛЫ, 
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!* 

Ю. Н. Старилов
Воронежский государственный университет

TO THE 100TH ANNIVERSARY OF VASILY MIKHAILOVICH 
MANOKHIN, AN OUTSTANDING ADMINISTRATIVE SCIENTIST 

OF RUSSIA, FOUNDER OF THE LEADING SCIENTIFIC LEGAL SCHOOL, 
PARTICIPANT IN THE GREAT PATRIOTIC WAR!

Yu. N. Starilov
Voronezh State University

Аннотация: рассматривается вклад профессора В. М. Манохина в науку административного пра-
ва; показывается его роль в создании современной теории административного правового регули-
рования в России и формировании ведущей научной правовой школы страны; анализируются 
научные труды профессора В. М. Манохина по проблемам государственной (публичной) службы.
Ключевые слова: 100-летний юбилей профессора В. М. Манохина и его вклад в юридическую 
науку, государственное управление, административное право, должность (государственная 
должность), государственная служба.

Abstract: the contribution of professor V. M. Manokhin to the science of administrative law is consi-
dered; shows his role in the creation of a modern theory of administrative legal regulation in Russia 
and the formation of the country's leading scientifi c legal school; the scientifi c works of professor 
V. M. Manokhin on the problems of state (public) service are analyzed. 
Key words: 100th anniversary of Professor V. M. Manokhin and his contribution to legal science, pub-
lic administration, administrative law, position (public position), public service.

Мне посчастливилось в жизни:1 у меня были 
прекрасные учителя, научные руководители; 
сложились невероятно дружественные отноше-
ния с многочисленными коллегами, в том чис-
ле из различных вузов нашей страны. Как и лю-
бой профессионал, где бы он ни формировался и 

* Настоящая статья в отдельных положениях осно-
вывается на материале, опубликованном автором в 
2013 г. См.: Старилов Ю. Н. О современной теории адми-
нистративного права, гранях творчества и личности (раз-
мышления в преддверии 90-летнего юбилея профессо-
ра Василия Михайловича Манохина) // Административное 
право и процесс. 2013. № 11. С. 9–35. 

ни учился, ученый помнит своих учителей, раз-
мышляет об их вкладе в свое становление, вос-
хищается ими и распространяет информацию 
об учителях в доступной общественной среде. 
Учителями являются и те, кто таковыми были 
в узком смысле слова (руководил подготовкой 
в университете дипломной работы или диссер-
тации), и те, кто встретился на профессиональ-
ном пути, с кем подружились и имели продол-
жительные взаимодействия (коллеги, предста-
вители иных университетов). 

В жизни каждого человека бывают события, 
чрезвычайно важные не только для него, но и 
для родных и близких ему людей, коллег, всех, 
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Учителя и их научное наследие

кто его знает. Иногда эти события заставляют 
задуматься над ролью человека в развитии ка-
ких-то процессов, создании новых научных на-
правлений, становлении и формировании си-
стем, исследовательских школ, представлений о 
начатых когда-то им преобразованиях в той или 
иной сфере общественных отношений. 

25 ноября 2023 года произойдет именно та-
кое знаменательное событие – 100 лет со дня 
рождения одного из моих учителей, участника 
Великой Отечественной войны, доктора юриди-
ческих наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РСФСР (г. Саратов) Василия Михайловича 
Манохина. Эта дата – особый повод вновь и 
вновь подчеркнуть научные заслуги авторитет-
ного русского ученого в области юридической 
науки, которые являются очевидными и, бес-
спорно, признаваемыми в России. 

Профессор В. М. Манохин – основатель на-
учной школы административного права в 
Саратовском юридическом институте имени 
Д. И. Курского. По нескольким причинам Василия 
Михайловича вполне можно отнести и к числу 
созидателей научного административно-пра-
вового направления на юридическом факульте-
те Воронежского государственного университе-
та, также встречающего в ноябре 2023 года свое 
105-летие! Во-первых, профессор В. М. Манохин, 
будучи заведующим кафедрой административ-
ного права и членом диссертационного совета в 
Саратовском юридическом институте, поддер-
живал профессиональные научные взаимодей-
ствия с преподавателями юридического факуль-
тета Воронежского государственного универси-
тета. Во-вторых, автор настоящей статьи – также 
выпускник научной школы В. М. Манохина, ибо 
защита моей докторской диссертации по госу-
дарственно-служебной проблематике происхо-
дила в 1996 году по существовавшей в то время 
специальности 12.00.02 – Конституционное пра-
во; государственное управление; администра-
тивное право; муниципальное право при непо-
средственной научно-организационной под-
держке Василия Михайловича. 

В. М. Манохин был участником защиты 
Москвы осенью 1941 года. Данный историче-
ский и биографический факт нужно понимать 
по-особенному: нужно попытаться представить 
ту сложнейшую военно-историческую обста-
новку, которая, несомненно, прежде всего фор-
мировала личность человека, сражающегося за 
свою Родину! А до московского сражения – уче-

ба. Датой окончания Василием Михайловичем 
педагогического училища (трехлетнее образо-
вание) в  городе Кирсанове Тамбовской обла-
сти стало 21 июня 1941 года. На выпускном ве-
чере произносились поздравительные речи, 
строились планы на жизнь, а уже в конце меся-
ца Василий Михайлович – курсант Подольского 
артиллерийского училища, которое было бро-
шено в бой по защите Москвы в начале октя-
бря. В 1942  году 18-летний молодой человек 
стал командиром огневого взвода в составе ар-
тиллерийской батареи. Василий Михайлович 
Манохин – герой невероятно трудного времени. 
Своими делами, поступками, жизнью в несрав-
нимо тяжелый период заслужил признания, на-
град и всемерной похвалы. В 1991 году он был 
награжден орденом Почета.

Со своих аспирантских времен (а это была 
вторая половина восьмидесятых XX  века) я с 
интересом исследовал конкретные вопросы до-
статочно крупного, в том числе и по советским 
«правовым меркам», института государственной 
службы, а именно аттестацию государственных 
служащих – что это за правовое средство, каково 
практическое значение, формы и методы прове-
дения и многие иные вопросы. И здесь, разуме-
ется, труды профессора В. М. Манохина были вос-
требованы в первую очередь. Значимость его тео-
ретического наследия невероятно повышалась, 
если учитывать факт отсутствия достаточной 
и полноценной литературы по данной пробле-
матике во времена СССР. Политических лозун-
гов было много, а правовой аналитики – мало. 
Книги и статьи Василия Михайловича стояли в 
первом ряду исследовательских трудов. Все его 
книги были доступны читателям в нашей фун-
даментальной университетской библиотеке, и я 
начал их штудировать. Конечно, тогда и не пред-
полагал, что судьба мне подарит и личное обще-
ние с Василием Михайловичем! 

Через несколько лет, занимаясь «уже по-круп-
ному» изучением теории государственной служ-
бы и публичным правом вообще, более основа-
тельно начал перечитывать его работы по госу-
дарственной службе. И, наконец, когда собрал-
ся защищать по данной тематике докторскую и 
при этом «нацелился» на диссертационный со-
вет при Саратовской государственной академии 
права (СГАП – так в те годы она называлась), то 
деловые обстоятельства привели меня на ка-
федру административного и муниципально-
го права и конкретно к Василию Михайловичу 
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Манохину. Готовясь к защите, в июне 1995 года 
я приехал в академию на научную конферен-
цию, где и состоялось личное знакомство с про-
фессором. Василий Михайлович был открыт для 
общения, спросил, откуда я родом. Я ответил, 
что из Тамбовской области. Он отметил, что 
мы с ним – земляки, а землякам нужно помо-
гать в достижении целей и решении задач. Так 
В. М. Манохин и действовал фактически до самой 
защиты мной докторской диссертации в конце 
апреля 1996 года: помогал, советовал, организо-
вывал заседания кафедры по обсуждению моей 
научной работы (кафедру административного и 
муниципального права он фактически создал в 
1959 году и бессменно находился в должности за-
ведующего 38 лет). Не могу сказать, что Василий 
Михайлович как-то кардинально изменял мою 
диссертацию – у него были советы и рекоменда-
ции. Он высказывал пожелания расставить ка-
кие-то акценты в работе. В основном он меня, 
честно говоря, прихваливал. Чем и воодушев-
лял, и приободрял. Конечно, такое не забывает-
ся! Часто говорили о том, что он защитил свою 
докторскую диссертацию в год моего рождения, 
т. е. в 1963-м. А в 1965 году Василий Михайлович 
получил ученое звание профессора.

Вспоминается интересный случай из жизни. 
В один из очень холодных дней (это была суббо-
та) начала февраля 1996 года я прибыл в Саратов 
к Василию Михайловичу Манохину, чтобы уже 
конкретно и предметно обсудить вопросы по 
тексту диссертации и подготовку к ее защите, в 
том числе порядок обсуждения работы на его ка-
федре. Мы договорились о дате, но я не учел, что 
это будет выходной, а Василий Михайлович, ви-
димо, забыл предупредить меня, что наша встре-
ча состоится у него дома. В солнечное зимнее хо-
лодное утро с железнодорожного вокзала я пря-
миком направился в СГАП и вскоре стал догады-
ваться, что в субботу вряд ли кого-то здесь увижу, 
ибо академия была пуста. Номера домашнего те-
лефона Василия Михайловича я, к сожалению, не 
знал (мобильных еще не было), но на тот момент 
уже хорошо был знаком с профессором Ниной 
Ивановной Химичевой – выдающимся россий-
ским ученым-финансистом (ее имя носит в на-
стоящее время кафедра финансового, банков-
ского и таможенного права Саратовской государ-
ственной юридической академии). Звоню Нине 
Ивановне с объяснением ситуации, она связы-
вается с Василием Михайловичем, и я получаю 
указание ехать к нему домой, а также номер его 

телефона. Воспользовавшись стационарным те-
лефоном дежурного по учебному корпусу, я тут 
же позвонил Василию Михайловичу и уточнил 
у него адрес. Зашел в квартиру. И в этот ранний 
час Василий Михайлович открыл бутылку шам-
панского и предложил поднять бокал за хорошее 
начало процедуры по моей докторской диссер-
тации! Пить с утра шампанское мне пришлось 
первый раз в жизни! Потом прошли в кабинет, 
состоялся обзор библиотеки. 

На самом деле всё закончилось хорошо,
и 25 апреля 1996 года я  довольно успешно
защитил докторскую диссертацию на тему 
«Государственная служба в Российской Феде-
рации: теоретико-правовое исследование». 
Защита состоялась в Саратовской государствен-
ной академии права, которая и поныне в опреде-
ленном смысле родная для меня alma mater (все 
эти годы с момента защиты докторской диссер-
тации наполнены многочисленными встреча-
ми с учеными из Саратовской государственной 
юридической академии – СГЮА, современное 
название СГАП, участием в работе созданного 
диссертационного совета). Одним из официаль-
ных оппонентов был профессор В. М. Манохин. 
И этот факт также положен в основу утвержде-
ния, что Василий Михайлович стал для меня учи-
телем в самом высоком понимании учительско-
го ремесла. После защиты, уже вечером, за това-
рищеским ужином, произнося речь, он сказал: 
«Все мы рады тому, что появился новый, – потом 
подумал и добавил: Свежий доктор наук. Будь 
здоров! И дальнейших тебе успехов». Считаю 
одним из больших и весьма значимых для меня 
успехов (связанных в том числе и с пожеланиями 
В. М. Манохина в тот день), что по прошествии 
лишь 10 лет с момента защиты докторской дис-
сертации коллеги из СГЮА включили меня в со-
став Саратовской научной школы администра-
тивистов2. Большая честь для меня и радость!

Со дня защиты докторской диссертации у 
меня сохранились кадры, на которых запечат-
лен наш с Василием Михайловичем приезд 
в аэропорт Саратова для встречи официально-
го оппонента профессора Демьяна Николаевича 
Бахраха. Мы сидели на лавочке в ожидании при-
лета самолета и на камеру высказывали по за-
просам Юрия Степановича Адушкина, проректо-
ра СГАП, свои мысли. Василий Михайлович сел, 

2 См.: Саратовская научная школа административ-
ного права / под ред. Н. М. Конина. Саратов, 2006. 92 с.
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демонстративно закинув ногу на ногу, и как-то 
торжественно сказал: «Вот так сидят американ-
цы». Дело в том, что в 1995 году он был в коман-
дировке в США, где, по его словам, жизнь была 
необычной, и поэтому вспоминал какие-то сю-
жеты из той американской поездки.

22 июня 2017 года Василий Михайлович ушел 
из жизни. 

Вся профессиональная научно-педагогиче-
ская деятельность В. М. Манохина была связана 
с Саратовским юридическим институтом имени 
Д. И. Курского. Под талантливым руководством 
Василия Михайловича в России сформировалась 
одна из настоящих школ административного 
правоведения. Состоявшееся (теперь уже в дале-
ких 60–70-х годах прошлого века) объединение 
ученых под руководством В. М. Манохина, не-
сомненно, способствовало развитию науки рос-
сийского административного права. Традиции 
такой научной школы следует глубоко изучать, 
анализировать, укреплять с ней сотрудниче-
ство и развивать взаимодействие с её предста-
вителями. 

Вряд ли нужно доказывать, что сформиро-
вавшиеся ранее административно-правовые 
институты оказывают воздействие на совре-
менное развитие как теории государственного 
управления, так и практики административно-
го правоприменения. Многочисленные ученики 
В. М. Манохина развивают в своих исследовани-
ях его замыслы и идеи. В современном админи-
стративном правоведении разрабатываются но-
вые концепции развития и совершенствования 
общего и особенного административного пра-
ва. Некоторые его институты, имея особую ак-
туальность и значимость, получили в течение 
нескольких последних лет стремительное раз-
витие. Однако новые традиции, «модные» тео-
ретические положения, принципиальные на-
правления совершенствования администра-
тивно-правового регулирования, планы и мас-
штабы модернизации административного пра-
ва с целью повышения эффективности публич-
ного администрирования не могут не находить 
своей основы в ранее сформировавшихся кон-
цепциях известных научных школ. Новейшие 
теоретические разработки и доктрины не мо-
гут не учитывать весьма плодотворные идеи и 
конструкции, имеющиеся в теории российского 
административного права. Последовательность 
и преемственность в науке – залог эффективно-
сти проводимых исследований. 

Научные труды профессора В. М. Манохина  
общеизвестны, весьма значительны и призна-
ваемы научным сообществом. Как уже неодно-
кратно было написано, всякий современный ис-
следователь, взявшийся изучать проблемы госу-
дарственной службы, непременно начнет ана-
лиз с поиска и чтения написанных Василием 
Михайловичем книг и статей по данной теме. 

20 лет назад автор этих строк опубликовал 
статью, которую посвятил 80-летнему юбилею 
профессора В. М. Манохина3. В ней весьма де-
тально анализировались самые главные из на-
писанных В. М. Манохиным научных трудов, де-
монстрировалась их современная научная цен-
ность и значимость для дальнейшего развития 
административно-правовой теории. 

В настоящей статье позволительно вспом-
нить и воспроизвести некоторые основные вы-
воды ранее написанной работы, содержащей 
рассмотрение вопросов о научном наследии 
В. М. Манохина, и кратко обозначить главные 
достижения в области исследований основ-
ных административно-правовых институтов, 
содержание которых он результативно анали-
зировал.

Заслуги В. М. Манохина в развитии отече-
ственной теории административного права при-
знаны научным сообществом российских уче-
ных-юристов как значительные и уникальные. 
Его вклад в науку очевиден, масштабен, убеди-
телен. На протяжении нескольких десятилетий 
Василий Михайлович инициировал обсуждение 
и самостоятельно разрабатывал актуальные и 
важные проблемы, возникающие в практике го-
сударственного управления и административно-
го правоприменения. Основные научные труды 
В. М. Манохина посвящены решению ключевых 
вопросов административно-правового регули-
рования. Им написаны учебники и учебные по-
собия по административному праву4, опублико-

3 См.: Старилов Ю. Н. Развитие российского адми-
нистративного права : сохранение традиций и поиск но-
вых доктрин (к 80-летнему юбилею профессора 
В. М. Манохина) // Правовая политика и правовая жизнь. 
2003. № 4 (13). С. 64–81.

4 См.: Манохин В. М. Советское административное 
право : курс лекций. Вып. 1. Часть общая. Саратов, 1968 ; 
Советское административное право  : учебник для ву-
зов / под ред. В. М. Маноxина. М., 1977 ; Маноxин В. М., 
Адушкин Ю. С., Багишаев З. А. Российское администра-
тивное право  : учебник. М., 1996  ; Маноxин В. М., 
Адушкин Ю. С. Российское административное право  : 
учеб. пособие. Саратов, 2000 ; Их же. Российское адми-



280 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2023. № 3 (54)

Ю. Н. Старилов
К 100-летию Василия Михайловича Манохина – выдающегося ученого-административиста России. . . 

ваны статьи относительно перспектив развития 
административного права; в них автор обосно-
вывает значение этой отрасли в деле совершен-
ствования правовой системы страны5. В издан-
ном в 2010 году учебнике В. М. Манохин сделал 
автору этих строк дарственную надпись: «…свой 
полувековой труд чтения курса административ-
ного права»6. То есть более 50 лет ученый отдал 
преподавательской деятельности! 

Главные научные работы В. М. Манохина 
опубликованы в 60–80-е годы прошлого столе-
тия. В начале 1990-х В. М. Манохин выступил 
инициатором обсуждения проблем реформи-
рования административного права и его препо-
давания в высших учебных заведениях страны. 
В России тогда были сложные времена проведе-
ния преобразований в социально-политической 
и государственно-правовой сферах; в повест-
ке дня появилась модернизация юридических 
режимов в системе публичного управления. 
Многие институты административного права 
изменялись в соответствии с реформаторским 
подходом, т. е. кардинально и быстро. В прово-
димых учеными исследованиях проблем раз-
вития административного права наблюдались 
«нерешительность», «растерянность», проти-
воречивость суждений и неясность путей улуч-
шения механизма административно-правово-
го регулирования. 

В 2003 году мною также была опубликова-
на небольшая книга, посвященная 80-летнему 
юбилею Василия Михайловича7. Название это-
го научного труда было выбрано не случайно: 
и в официальных научных дискуссиях, и в част-
ных беседах в те времена постоянно возникала 
и обсуждалась идея В. М. Манохина о необхо-
димости ускорения позитивного развития со-
временного административного права и дости-
жения им нового уровня, соответствующего об-
щепризнанному стандарту правового государ-
ства, прогрессивным представлениям о роли и 

нистративное право  : учебник. 2-е изд., испр. и доп. 
Саратов, 2003 ; Манохин В. М. Административное право 
России : учебник. Саратов, 2010.

5 См.: Баxраx Д. Н., Маноxин В. М., Павловский Р. С. 
Административное право и перестройка // Правоведение. 
1988. № 6. С. 49–52 ; Маноxин В. М. Правовое государство 
и проблема управления по усмотрению // Советское го-
сударство и право. 1990. № 1. С. 23–26.

6 Манохин В. М. Административное право России  : 
учебник. Саратов, 2010.

7 См.: Старилов Ю. Н. Административное право – на 
уровень правового государства. Воронеж, 2003. 80 с.

значимости этой отрасли права в правовой си-
стеме России. 

В настоящее время предметом теоретиче-
ского анализа отношений в сфере действия 
норм административного права все чаще ста-
новятся главные содержательные характери-
стики административно-правового регулиро-
вания. Административное право как публич-
но-правовая система формирует и поддержи-
вает функционирование юридического меха-
низма, созданного для осуществления испол-
нительной власти, обеспечения общественной 
безопасности, эффективности управления го-
сударственными и общественными делами, для 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
установления режима законности управленче-
ских действий.

Современное административное право – 
право, основанное на непременном учете пу-
бличных интересов. Оно должно обеспечивать 
эти интересы; с одной стороны, создавать ус-
ловия для формирования надлежащего государ-
ственного управления, а с другой – предостав-
лять реальные возможности для осуществления 
прав и свобод человека и гражданина, для до-
стижения «общественного блага» (обществен-
ного благосостояния). В настоящее время весь-
ма остро встают вопросы: «Что происходило в 
течение последних 20–25 лет с содержанием 
этой отрасли права? Как изменяется админи-
стративное право сегодня и по каким главным 
направлениям?» Ответом может стать конста-
тация необходимости определенного (лишь в 
некоторой мере и в рамках точных направле-
ний) развития сложившихся в советские годы 
традиций, доктрин, теорий, точек зрения уче-
ных, представлявших науку административного 
права. Главным всё же является указание на то, 
что за последние 30 лет все основные институ-
ты административного права фактически были 
созданы заново на новой конституционно-пра-
вовой основе. От советских схем в конструиро-
вании структуры и системы административно-
го права остались лишь некоторые названия ин-
ститутов. Содержание административно-право-
вых институтов претерпело фактически стопро-
центное обновление.

Несмотря на то что административное зако-
нодательство развивается в течение последних 
30 лет под воздействием конституционно-пра-
вовых принципов, сегодня вряд ли можно кон-
статировать законченность процесса реформи-
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рования или модернизации этой отрасли зако-
нодательства. Весьма логично возникают вопро-
сы: «Не надолго ли затянулся процесс реформи-
рования российского административного пра-
ва? Сколько времени предстоит еще говорить о 
необходимости проведения реформы админи-
стративного права?» Думается, что коренное из-
менение системы административно-правового 
регулирования – процесс длительный, завися-
щий главным образом от степени развития ад-
министративного и административного процес-
суального законодательства, наличия полезных 
правовых доктрин, правовой культуры, темпов 
и потребностей экономического развития стра-
ны, направлений и темпов политико-правово-
го строительства, эффективности и качества пу-
бличного управления. О реформе администра-
тивного права можно говорить, сравнивая его, с 
одной стороны, с советским административным 
правом, а с другой – со сложившимся админи-
стративным правом начала XXI века. Поэтому 
модернизацию административного права нужно 
непременно связывать с учетом этапов его исто-
рического развития и соответствующих дости-
жений в разные исторические периоды. Процесс 
формирования «нового» административного 
права не должен рассматриваться вне контекста 
исторических перемен в государственно-право-
вом строительстве страны.

Законодатели, изменяющие старое и соз-
дающие новое административное и админи-
стративное процессуальное законодательство, 
а также теоретики-административисты, раз-
вивающие новые подходы к модернизации ад-
министративного права и строящие свои кон-
цепции такого развития, должны задавать себе 
вопросы: «Будет ли полезной для науки “пере-
стройка” системы административно-правового 
регулирования и до каких пределов можно ре-
формировать административно-правовые ин-
ституты?» Отвечать на них непросто. Теперь, 
уже после проведения в стране административ-
ной и судебной реформ, после стремительного 
формирования законодательства об исполни-
тельной власти и ее государственных органах, 
после формирования государственной и муни-
ципальной службы, создания нового админи-
стративно-деликтного законодательства, мож-
но констатировать полезность и правильность 
избранного пути с целью улучшения системы 
административно-правового регулирования. 
Действительно, для изменения самых глубин-

ных характеристик административного права, 
преодоления «старой» (и одновременно про-
стейшей) догматики потребовалась его рефор-
ма, которая стала позитивным процессом в рос-
сийской административистике.

Однако созидателям нового администра-
тивного права было очевидно, что этими про-
цессами целесообразно планомерно и эффек-
тивно руководить. Традиции (в том числе и в 
сфере правового регулирования) всегда силь-
ны и обусловлены своими внутренними свя-
зями, обычаями, обстоятельствами, сложивши-
мися отношениями и взглядами, распростра-
ненностью мнений и иными типичными фак-
торами. В новых условиях и в новейшее время 
нужно создавать и «новый мир» администра-
тивного права, закладывать его новые тради-
ции. Создаваемые традиции в сфере админи-
стративного права должны базироваться на со-
временных идеях, доктринах, теоретических 
достижениях, однако все лучшее, достигнутое 
в системе административно-правового регули-
рования нужно учитывать8. 

Появившийся за последние двадцать лет «ба-
зис» административного права напрямую обу-
словил появление иных теоретических конста-
таций в доктринальном осмыслении перспек-
тив административно-правового регулирования. 
В связи с этим и были сформированы основные 
условия для нынешнего развития российского 
административного права. Очевидно, что совре-
менным целям и задачам правового государства 

8 Здесь уместно вспомнить об одной из первых по-
пыток реформирования административного права еще 
в конце 80-х годов прошлого века (см.: Бахрах Д. Н., 
Манохин В. М., Павловский Р. С. Административное пра-
во и перестройка // Правоведение. 1988. № 6. С. 49–52). 
Мы всегда отстаивали мнение, что современное адми-
нистративное право требует разумно организованной 
«перестройки» (см. , например: Старилов  Ю.  Н. 
«Однозначное указание» последовало в эпоху модерни-
зации : логичное завершение дискуссии о необходимо-
сти формирования административного процессуально-
го законодательства (административного судопроизвод-
ства) в России // Административное судопроизводство 
в Российской Федерации : развитие теории и формиро-
вание административно-процессуального законодатель-
ства. Серия  : Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 7. 
Воронеж, 2013. С. 311–327 ; Его же. Модернизация госу-
дарства и административного права  : поиск концеп-
ции // Юридические записки. 2012. № 2 (25). С. 222–232 ; 
Его же. Реализация конституционных гарантий и модер-
низация административно-правового регулирования // 
Административное право и процесс. 2013. № 6. С. 2–13.
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К 100-летию Василия Михайловича Манохина – выдающегося ученого-административиста России. . . 

должны соответствовать цели и задачи публич-
ного управления. Сущность административного 
права (и это теперь стало общепризнанным) со-
стоит в том, что оно регламентирует отношения 
не только в сферах исполнительной власти и пу-
бличного управления; достаточно крупный пласт 
отношений, формирующихся в сферах судебной 
и законодательной власти, также входит в пред-
мет административно-правового регулирова-
ния. Административное право создает правовые 
средства их организации, эффективного функ-
ционирования и необходимого взаимоконтро-
ля. Контрольные полномочия, например судеб-
ной власти (судей и судов), устанавливающие и 
обеспечивающие режим законности организации 
и деятельности органов публичного управления 
и их должностных лиц, ограничивающие произ-
вольное применение правовых норм и исправ-
ляющие административные ошибки9, применя-
ются с целью поддержания действия, в широком 
смысле, принципа разделения властей и соответ-
ствия административной практики признанным 
стандартам современного правового государства.

В числе появившихся в постсоветское время 
(в середине 90-х годов прошлого столетия) учеб-
никах по административному праву были и тру-
ды В. М. Манохина10. Подчеркивая высокий уро-
вень многих изданий, содержащих концептуаль-
ный анализ основных институтов этой отрасли 
права, можно говорить об особой ясности науч-
ных представлений и идей ученого как о сущ-
ности административного права, так и о необ-
ходимости его совершенствования. 

В начале 1990-х годов в специальной лите-
ратуре появилось немало интересных и полез-
ных материалов (статей, книг, обзоров)11, посвя-

9 См., например: Бочарникова Н. А. Административ-
ная ошибка : правовое содержание, значение и основ-
ные направления преодоления. Воронеж, 2013.

10 См.: Маноxин В. М., Адушкин Ю. С., Багишаев З. А. 
Российское административное право : учебник. М., 1996 ; 
Манохин В.  М. Служба и служащий в Российской 
Федерации : правовое регулирование. М., 1997.

11 См., например: Баxраx Д. Н. Важные вопросы нау-
ки административного права // Государство и право. 
1993. № 2. С. 37–45 ; Маноxин В. М., Конин Н. М. Концепция 
программы курса административного права // Госу-
дарство и право. 1993. № 5. С. 52–68 ; Концепция разви-
тия административного законодательства // Правовая 
реформа : концепция развития российского законода-
тельства / Ю. А. Тихомиров [и др.]. М., 1995. С. 42–70 ; 
Юсупов В.  А. Актуальные проблемы административ-
ного права // Советское государство и право. 1991. № 11. 
С. 35–41.  

щенных изучению проблемы реформирования 
административного права. Каждый ученый, за-
нятый поиском оптимальной системы админи-
стративно-правового регулирования, пытался 
объективно оценить возможности совершен-
ствования административного права, увидеть 
корни отставания в его развитии, наметить ос-
новные пути реформы, установить конечную 
цель совершенствования административного 
законодательства и сформировать модель неко-
торых административно-правовых институтов. 

Именно в этих условиях в 1993 г. была опу-
бликована статья, в которой В. М. Манохин вме-
сте с Н. М. Кониным предлагали свою концеп-
цию развития административного права и уста-
навливали определенный стандарт его препода-
вания в высших учебных заведениях страны12. 
Надо отметить, что по всем наиболее актуаль-
ным и сложным вопросам развития админи-
стративного права и административного зако-
нодательства профессор В. М. Манохин выска-
зывал свое мнение; традиционно главные про-
блемы в науке административного права нашли 
соответствующее отражение и рассмотрение в 
его трудах. 

Согласно индивидуальным представлениям 
ученых о назначении административного права 
в системе отраслей права происходит формиро-
вание теоретических конструкций относитель-
но будущего административного права России. 
Как известно, важнейшими спорными понятия-
ми в системе административного права в насто-
ящее время являются: государственная служба, 
административный процесс, административные 
процедуры, административное судопроизвод-
ство, правовые акты управления (администра-
тивные акты), административное нормотворче-
ство13. Нерешенность этих и некоторых других 
проблем российского административного пра-
ва обусловливает целесообразность проведения 
дискуссий о реформаторских подxодаx к опре-
делению его сущности, познанию содержания и 
конкретизации системы. 

У профессора В. М. Манохина – свое мнение 
о многих из названных административно-пра-
вовых институтах и направлениях их совер-

12 См.: Маноxин В. М., Конин Н. М. Концепция про-
граммы курса административного права // Государство 
и право. 1993. № 5. С. 52–68.

13 См., например, весьма интересный научный труд: 
Арзамасов Ю. Г. Теория и практика ведомственного нор-
мотворчества в России. М., 2013. 
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шенствования. Например, интересно его мне-
ние о системе административного права. В сво-
их учебниках В. М. Маноxин выделяет в систе-
ме административного права три части: Общую, 
Особенную и Специальную. Специальная часть, 
по его мнению, состоит из таких разделов, как 
обеспечение безопасности личности, общества 
и государства: а) в сфере внешних сношений 
(оборона, охрана государственной границы, та-
моженное дело, внешняя разведка, служба безо-
пасности); б) внутри страны (управление в сфе-
ре юстиции, МВД РФ, милиция – ныне полиция); 
в) административно-правовые меры охраны по-
рядка и безопасности внутри страны (обеспече-
ние и охрана порядка и безопасности, государ-
ственная охрана должностных лиц, оператив-
но-розыскная, частная детективная и охранная 
деятельность14.

В настоящей статье уместно рассмотреть не-
которые аспекты трех крупных проблем совре-
менного административного права, по которым 
писал В. М. Манохин: 1) государственная служба; 
2) публичное управление по усмотрению (адми-
нистративное усмотрение); 3) обеспечение ре-
жима законности управленческой деятельности, 
административное нормотворчество и судопро-
изводство. Данные институты стали предме-
том детального научного анализа, проведенно-
го в разные годы В. М. Манохиным. Указанные 
административно-правовые явления и некото-
рые другие аспекты изучаемой административ-
но-правовой материи будут рассматриваться в 
этой статье при непременном учете сформули-
рованных ученым теоретических положений, 
касающихся отмеченных проблем администра-
тивно-правовой науки.

Особенно плодотворна научная деятель-
ность В. М. Манохина в области изучения про-
блем государственной службы15. Здесь следу-

14 См.: Маноxин В. М., Адушкин Ю. С. Российское ад-
министративное право : учебник. 2-е изд. Саратов, 2003. 
С. 336–486. 

15 См.: Маноxин В. М. Порядок формирования орга-
нов государственного управления. М., 1963  ; Его же. 
Советская государственная служба. М., 1966  ; Его же. 
Правовое регулирование советской государственной 
службы // Советское государство и право. 1968. № 1 ; Его 
же. Конституционные основы законодательства о госу-
дарственной службе // Правоведение. 1983. № 4. С. 11–
17 ; Его же. Конституционные основы советского адми-
нистративного права. Саратов, 1983  ; Его же. Госу-
дарственный служащий как субъект административно-
го права // Субъекты советского административного пра-

ет отметить, что в 2023 году, т. е. в год 20-летия 
с момента принятия Федерального закона «О 
системе государственной службы Российской 
Федерации», к сожалению, в России не были 
проведены крупные научные мероприятия, по-
священные этому важному для государствен-
но-правового строительства страны событию. 
Ведь именно с вступлением в силу указанного 
закона началось построение в России государ-
ственной службы на новой правовой основе, ко-
торая, впрочем, в той или иной степени созда-
валась и более ранними законодательными ре-
шениями в данной сфере государственно-пра-
вового строительства. 

Государственная служба – это публичная 
служба, т. е. служба в органах публичной власти16. 
Известный русский юрист Н. М. Коркунов счи-
тал государственной службой в широком смыс-
ле слова всякую деятельность на пользу государ-
ству. Он писал: «Деятельность, составляющая со-
держание государственной службы, есть всегда 
юридическая обязанность, хотя бы и добровольно 
принятая, но всегда обязанность»17. Более кон-
кретно Н. М. Коркунов определял государствен-

ва. Свердловск, 1985 ; Его же. Способы замещения долж-
ностей // Служба в государственных и общественныx ор-
ганизацияx. Свердловск, 1988 ; Его же. Концепция Закона 
о государственной службе // Советское государство и 
право. 1991. № 12. С. 90–98 ; Его же. Служба и служащий 
в Российской Федерации : правовое регулирование. М., 
1997 ; Его же. Нужны Основы законодательства о служ-
бе Российской Федерации // Государство и право. 1997. 
№ 9. С. 5–11.

16 По теме «Государственная и муниципальная служ-
ба» в течение последних 15 лет в России опубликован 
ряд крупных работ. См., например: Анисифорова М. В. 
Правовые основы государственной службы Российской 
Федерации : учеб. пособие. М., 2022 ; Право государствен-
ной и муниципальной службы : учеб. пособие / под ред. 
В. Ш. Шайхатдинова, А. Н. Митина. М.  ; Екатеринбург, 
2013  ; Пресняков М.  В., Чаннов С.  Е. Служебное право 
Российской Федерации  : учеб. пособие. М., 2011. 
Несмотря на колоссальное развитие в течение послед-
него 10-летия законодательства о государственной и му-
ниципальной службе, в научной литературе ведутся спо-
ры о развитии в стране служебного права. См., напри-
мер: Старилов Ю. Н. Профессиональное «чиновниче-
ство» и служебное право в России : была ли реформа го-
сударственной службы и основательны ли сомнения в 
существовании служебного права // Административное 
право и процесс. 2014. № 7. С. 8–25  ; Старилов Ю. Н. 
Государственная служба и служебное право : учеб. посо-
бие. 2-е изд. М., 2023. С. 389–405.

17 Коркунов Н. М. Русское государственное право. Т. 1 : 
Введение и Общая часть. СПб., 1892. С. 270.
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ную службу как «особое публично-правовое от-
ношение служащего к государству, основанное 
на подчинении и имеющее своим содержани-
ем обязательную деятельность, совершаемую 
от лица государства и направленную к осущест-
влению определенной задачи государственной 
деятельности»18. Такой вывод поддерживается 
и современным законодателем, если учитывать 
правовое регулирование государственной служ-
бы, в центр которого включена норма о профес-
сиональном служении, служебной деятельности, 
исполнении обязанностей по замещаемой долж-
ности государственной службы.

Государственная служба – важнейший адми-
нистративно-правовой институт, которому в си-
стеме административно-правового регулирова-
ния отведена роль «локомотива», предназначен-
ного для обеспечения «движения» государствен-
ного управления. Исследование теоретических 
проблем российской государственной службы 
происходило в постсоветское время в условиях 
стремительно развивающегося законодатель-
ства о государственной службе, появления но-
вых доктрин в развитии данного института, пу-
бликации множества научных трудов19. В ряду 
многочисленных исследований особое внима-
ние привлекает книга В. М. Маноxина «Служба 
и служащий в Российской Федерации: правовое 
регулирование»20. В это же время обосновывает-
ся целесообразность выделения из структуры ад-
министративного права такой подотрасли, как 
служебное право21. Развитие законодательства 
о государственной и муниципальной службе22 

18 Коркунов Н. М. Русское государственное право. Т. 1 : 
Введение и Общая часть. СПб., 1892. С. 271.

19 См.: Государственная служба : теория и организа-
ция  : курс лекций. Ростов н/Д., 1998  ; Гришковец А. А. 
Проблемы  реформы  государственной  службы  в 
Российской Федерации // Государство и право. 2001. 
№ 12. С. 54–63 ; Овсянко Д. М. Государственная служба 
Российской Федерации : учеб. пособие. 2-е изд. М., 2002 ; 
Розенбаум Ю. А. Государственная служба как фактор укре-
пления целостности российского федеративного госу-
дарства // Государство и право. 1999. № 4. С. 53–57  ; 
Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской 
Федерации: направления реформирования и концепция 
программы специального учебного курса // Государство 
и право. 1995. № 1. С. 37–55.

20 См.: Манохин В. М. Служба и служащий в Российской 
Федерации : правовое регулирование. М., 1997.

21 См.: Старилов Ю. Н. Служебное право : учебник. 
М., 1996.

22 В 1995 году принят Федеральный закон «Об осно-
ваx государственной службы Российской Федерации», а 

осуществлялось быстро, что позволило создать 
основу для дальнейшего развития в стране слу-
жебного права.

Государственная служба23 (публичная служ-
ба24, кадры25, сотрудники, работники государ-
ственных органов, персонал управления26, кад-
ровый аппарат и т. д.), следовательно, и служеб-
ное право27 (или право государственной и муни-
ципальной службы28) во все времена находятся 
в центре внимания политиков, законодателей, 
ученых. В сфере государственной службы в це-

в 1998-м – Федеральный закон «Об основаx муниципаль-
ной службы в Российской Федерации». В субъектах РФ 
приняты законодательные акты, регламентирующие го-
сударственную и муниципальную службу в соответству-
ющих субъектах Федерации.

23 В настоящее время на должном уровне исследова-
ны многие аспекты как государственной службы (слу-
жебного законодательства), так и служебного права (пра-
ва государственной службы). При этом имеются автор-
ские расхождения во мнениях и аргументациях по от-
дельным вопросам данной темы. См., например: 
Ноздрачев  А.  Ф.  Государственная служб  : учебник 
для подготовки государственных служащих. М., 1999  ; 
Ноздрачев А. Ф., Левоненкова Т. А. Актуальные проблемы 
совершенствования законодательства по вопросам ка-
дрового обеспечения системы государственного управ-
ления // Журнал российского права. 2019. № 6. С. 159–
168. 

24 См.: Денисов Ю. П., Стаурский Е. С., Стаурский С. С. 
К вопросу о понятии публичной службы // Вопросы рос-
сийского и международного права. 2022. Т. 12, № 5. С. 55–
62. 

25 Термины «кадры» и «управленческие кадры», не-
смотря на их принадлежность к советскому государ-
ственному строительству и управлению, используются 
и поныне. См., например: постановление Правительства 
РФ от 13 февраля 2019 г. № 142 «О подготовке управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2018/19–2024/25 учебных го-
дах и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

26 Термин «персонал государственного управления» 
используется в научных трудах по теме публичного 
управления. Данное понятие определяется в том числе 
и в инициативном проекте федерального закона «Об 
обеспечении качества государственного управления в 
Российской Федерации». См.: Южаков В. Н., Талапина 
Э. В., Добролюбова Е. И., Тихомиров Ю. А. Инициативный 
проект закона об обеспечении качества государствен-
ного управления : монография. М., 2020. С. 120–127. 

27 См.: Пресняков М. В., Чаннов С. Е. Служебное пра-
во Российской Федерации  : учеб. пособие. М., 2011  ; 
Чаннов С. Е., Пресняков М. В. Служебное право : учебник 
и практикум для вузов. 3-е изд. М., 2023.

28 См.: Право государственной и муниципальной 
службы : учеб. пособие / под ред. В. Ш. Шайхатдинова, 
А. Н. Митина. М. ; Екатеринбург, 2013.
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лях улучшения ее организации и функциониро-
вания во всех странах регулярно проводятся ре-
формы, которые либо связаны с программами 
общегосударственного развития, либо выделе-
ны в отдельный предмет модернизации29. К го-
сударственной службе как наиважнейшей части 
системы государственного управления и особой 
сфере правового регулирования в современных 
условиях (когда разрабатываются планы укре-
пления системной организации, развития тех-
нологий функционирования, профессиональной 
подготовки персонала и модернизации других 
параметров исполнительной власти) предъявля-
ются чрезвычайно высокие требования30.

Очевидно, что государственная служба ста-
ла неотъемлемой частью образовательного про-
цесса, причем как в базовом образовании (эко-
номическом, юридическом, в сфере публичного 
управления), так и в повышении квалификации, 
переподготовке государственных служащих, по-
лучении дополнительного образования и их про-
фессиональном развитии. В связи с этим появля-
ется потребность в издании учебников, учебных 
курсов или пособий для обеспечения образова-
тельного процесса по государственной службе 
(служебному праву).

Начиная с конца 90-х годов прошлого столе-
тия в России опубликованы учебники31, учебные 
пособия32, справочники33, комментарии34, моно-

29 См., например, Указ Президента РФ от 10 марта 
2009 г. № 261 «О федеральной программе «“Реформи-
рование и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009–2013 годы)”».

30 См.: Медведев Д. А. 20 лет : путь к осознанию пра-
ва // Рос. газета. 2013. 11 дек.

31 См.: Ноздрачев А. Ф. Государственная служба : учеб-
ник для подготовки государственных служащих. М., 1999.

32 См.: Арxипова Т.  Г., Румянцева М. Ф., Сенин А. С. 
История государственной службы в России XVII–XX ве-
ков. М., 1999 ; Атаманчук Г. В. Теория государственного 
управления  : курс лекций. М., 1997  ; Демин А.  А. 
Государственная служба : учеб. пособие. М., 2002 ; Овсянко 
Д. М. Государственная служба Российской Федерации. М., 
1996  ; Пресняков М.  В., Чаннов С.  Е. Служебное право 
Российской Федерации  : учеб. пособие. М., 2011  ; 
Чиканова Л. А. Государственные служащие. М., 1998. 

33 См.: Сергун П. П. Служба в органаx внутренниx дел : 
справочник. М., 1997.

34 Комментарий к Федеральному закону «Об осно-
ваx государственной службы Российской Федерации» и 
законодательству о государственной службе зарубежныx 
государств / отв. ред. Л. А. Окуньков. М., 1998 ; Настольная 
книга государственного служащего  : комментарий к 
Федеральному закону «Об основаx государственной 
службы Российской Федерации» / под ред. В. И. Шкатуллы. 

графии35 и научные статьи36, посвященные про-
блемам российской и зарубежной государствен-
ной службы37. Государственная служба рассма-
тривается учеными также в контексте обсуж-
дения более общих государственно-правовых 
явлений: функций государства, государствен-
ного управления, государственного аппарата и 
его деятельности38, административно-правовых 
отношений с участием государственных служа-

М., 1999 ; Комментарий к Федеральному закону «О го-
сударственной гражданской службе Российской Феде-
рации» / под ред. В. А. Козбаненко. СПб., 2008.

35 См.: Маноxин В. М. Служба и служащий в Российской 
Федерации  : правовое регулирование. М. , 1997  ; 
Чаннов С. Е. Служебное правоотношение : понятие, струк-
тура, обеспечение. М., 2009 ; Истомина Ю. В. Бездействие 
государственных служащих и способы преодоления про-
тивоправности : монография / под ред. Ю. Н. Старилова. 
Воронеж, 2008 ; Матвеев С. П. Социальная защита госу-
дарственных служащих : теоретические основы постро-
ения системы, практика осуществления и проблемы пра-
вового регулирования. Воронеж, 2011  ; Носова Ю.  Б. 
Дисциплинарная ответственность государственных 
гражданских служащих Российской Федерации. Воронеж, 
2011 ; Павленко К. А. Служебная дисциплина в системе 
правоохранительной службы Российской Федерации  : 
монография / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2012 ; 
Щукина Т. В. Кадровая политика в системе государствен-
ной гражданской службы субъектов Российской Фе-
дерации : концептуальные подходы и административ-
но-правовое регулирование. Воронеж, 2011; Чика-
нова Л. А. Применение трудового законодательства к слу-
жебным отношениям на государственной гражданской 
службе. М., 2005.

36  См.: Козбаненко В. А. Структурно-видовые особен-
ности государственной службы Российской Федерации // 
Государство и право. 1998. № 12. С. 37–46 ; Колесников Н. В. 
Правовые вопросы функционирования муниципальной 
службы в субъектаx Российской Федерации  : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000 ; Кудашкин А. В. 
Военная служба как особый вид государственной служ-
бы Российской Федерации // Государство и право. 2000. 
№ 3. С. 12–19 ; Чиканова Л. А. Правовое регулирование 
труда государственныx служащиx : перспективы разви-
тия // Журнал российского права. 2000. № 3. С. 48–54 ; 
Шаров  А. Законодательство субъектов Российской 
Федерации о государственной службе // Российская 
юстиция. 1996. № 7. С. 40–42.

37 См.: Административное право зарубежныx стран : 
учебник / под ред. А. Н. Козырина, М. А. Штатиной. М., 
2003 ; Оболонский А. В. Эволюция государственной служ-
бы в Великобритании // Государство и право. 1996. № 6. 
С. 121–130 ; Его же. Российское чиновничество и пробле-
мы его реформирования // Конституционное право: вос-
точноевропейское обозрение. 2000. № 4. С. 168–175 ; Его 
же. Бюрократия для 21 века? Модели государственной 
службы : Россия, США, Англия, Австралия. М., 2002.

38 См., например: Чиркин В. Е. Государственное и му-
ниципальное управление : учебник. М., 2003. С. 77–92.
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щих39. Заметно повысилось внимание ученых к 
проблеме ответственности государственных слу-
жащих40. Однако лишь в немногих научных пу-
бликациях авторы пытались обобщить склады-
вающийся на то время опыт нормативного регу-
лирования государственно-служебныx отноше-
ний в Российской Федерации. Между тем потреб-
ность в серьезном анализе основных норм дей-
ствующего законодательства о государственной 
службе и главных направлений реформирования 
государственной службы давно назрела, так как 
и в теории, и на практике встречается множе-
ство проблем организации и функционирова-
ния российской публичной службы.

Если вспомнить первые годы формирова-
ния новой модели государственной службы в 
России, то следует отметить, что реформа госу-
дарственной службы началась вместе с приня-
тием в 1990–1995 годах новыx законов и другиx 
нормативныx актов, регламентирующиx госу-
дарственно-служебные отношения. Ученые уже 
тогда постоянно обращали внимание41 на необ-
ходимость проведения реформы государствен-
ной службы, однако эти мероприятия осущест-
влялись без специально разработанного плана, 
ясных представлений об этапаx и сути нововве-
дений в сфере государственной службы. И толь-
ко в конце 1993 года одновременно с утвержде-
нием Указом Президента Российской Федерации 
от 22 декабря 1993 года Положения о федераль-
ной государственной службе были опубликова-
ны тезисы концепции реформирования госу-
дарственной службы в России42. Впоследствии в 
научной литературе появились критические за-

39 См.: Добробаба М. Б. Административные правоот-
ношения с участием государственных гражданских слу-
жащих субъектов Российской Федерации. Краснодар, 
2010.

40 См., например: Буравлев Ю. М. Реформы государ-
ственного управления и государственной службы в 
России. М., 2006 ; Добробаба М. Б. Служебно-деликтный 
процесс как составная часть административного про-
цесса // Административное право и процесс. 2013. № 9. 
С. 25–27.

41 См., например: Атаманчук Г. В. Основные поло-
жения концепции развития государственной службы в 
Российской Федерации // Вестник государственной служ-
бы. М., 1992. Июнь. С. 5–16 ; Маноxин В. М. Концепция 
Закона о государственной службе // Советское государ-
ство и право. 1991. № 12. С. 90–98  ; Розенбаум Ю. А. 
Система работы с кадрами в условияx перестройки : со-
циально-правовой аспект // Советское государство и пра-
во. 1986. № 12. С. 11–20. 

42 См.: Рос. газета. 1994. 23 дек.

метки по поводу данной концепции43. Ранее же, 
в 1992 году, в специальном издании Роскадров 
был опубликован еще один вариант концепции 
развития государственной службы44. Таким об-
разом, можно констатировать, что в течение все-
го последнего десятилетия прошлого столетия 
предпринималось несколько попыток проведе-
ния реформы государственной службы, часть из 
которых на практике осуществлены не были45. 

В начале нынешнего века становление госу-
дарственной службы осуществлялось в резуль-
тате реализации Концепции реформирования 
системы государственной службы Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 
15 августа 2001 года46. 

Детальный анализ федерального и регио-
нального законодательства о государствен-
ной службе, проводимый исследователями в те 
сложные годы, сопровождался политическими 
дебатами о сущности и основных направлени-
ях реформирования российского чиновниче-
ства. Высказывалось, например, мнение о том, 
что реформу системы государственной службы 
следует проводить исходя из трех принципов: 
конкурентности, эффективности, ответствен-
ности. При этом одними из важнейших право-
вых средств улучшения деятельности государ-
ственных служащих считались следующие: рас-
пространение практики кадровых конкурсов 
при приеме на государственную службу; увели-
чение денежного содержания служащих; созда-
ние действенных механизмов предупреждения 
и преодоления конфликта интересов на государ-
ственной службе47.

К так называемым нереализованным про-
ектам реформы государственной службы уче-

43 См.: Бельский К. С. О концепции реформы государ-
ственной службы в России // Государство и право. 1994. 
№ 4. С. 24–32.

44 См.: Развитие государственной службы в Рос-
сийской Федерации : (тезисы концепции) // Вестник го-
сударственной службы. М., 1992. Август. С. 2–8.

45 См., например: Реформа государственной службы 
России  : история попыток реформирования с 1992 по 
2000 год / ред. и предисл. Т. В. Зайцевой. М., 2003.

46 См.: Концепция реформирования системы госу-
дарственной службы Российской Федерации : утв. Пре-
зидентом РФ 15 августа 2001 г. (официально не опубли-
кована, так как имеет гриф «для служебного пользова-
ния») ; Гришковец А. А. Правовое регулирование государ-
ственной гражданской службы в Российской Федерации : 
учеб. курс. М., 2003. С. 429–458.

47 См.: Немцов Б. Стратегия России // Известия. 2003. 
25 марта.
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ные относят, например: проект Кодекса госу-
дарственной службы РФ; проект федерального 
закона «О федеральной государственной служ-
бе»; проект федерального закона «Кодекс пове-
дения государственных служащих»; некоторые 
законодательные инициативы субъектов РФ48. 
Разработанный и обсуждаемый в конце 1990-х 
годов проект Кодекса государственной службы 
Российской Федерации являлся, с нашей точки 
зрения, концептуально обоснованным и содер-
жательно цельным нормативным правовым ак-
том, комплексно регламентирующим отношения 
в сфере гражданской государственной службы в 
России. Можно лишь напомнить, что он включал в 
себя 219 статей и несколько приложений. Сегодня 
хотелось бы надеяться, что идея правового регу-
лирования государственно-служебных отноше-
ний в едином кодифицированном законодатель-
ном акте не будет забыта навсегда. Именно этот 
законодательный акт смог бы стать основой ко-
дификации публичного служебного права49.

Тема «служебного права» в российской науке 
административного права временами приобре-
тает повышенную актуальность и юридическую 
значимость в системе публичной власти. Вот и 
после состоявшегося в начале XXI века реформи-
рования законодательства о государственной и 
муниципальной службе возникла необходимость 
взглянуть на этапы становления и реформиро-
вания российского законодательства о государ-
ственной службе и, соответственно, формирова-
ния в системе административного права той его 
части, которая в различных правовых системах 
и правопорядках традиционно называется слу-
жебным правом. И здесь на повестку дня встали 
следующие вопросы: «Существует ли в России 
служебное право? Имеются ли достаточные обо-
снования для его выделения в качестве весьма 
крупной подотрасли российского администра-
тивного права? А, может быть, служебное пра-
во уже является отраслью российского права?»

Опубликованная статья А. А.  Гришковца 
«К вопросу о служебном праве»50 открыла дис-

48 См., например: Реформа государственной службы 
России  : история попыток реформирования с 1992 по 
2000 год. С. 239–246.

49 О современных проблемам формирования служеб-
ного права см., например: Гришковец А. А. К вопросу о 
служебном праве // Государство и право. 2013. № 4. 
С. 5–12.

50 См.: Гришковец А. А. К вопросу о служебном пра-
ве. С. 12.

куссию по указанной теме. Немного позднее по-
явилась книга о государственной гражданской 
службе51, где весьма развернуто и профессио-
нально были показаны результаты становления 
в Российской Федерации служебного права и за-
конодательства о государственной службе52. Далее 
обсуждение продолжилось и в других статьях53. 
Постоянно высказываю сердечную благодарность 
авторам за выдвигаемые дискуссионные инициа-
тивы и критические суждения, ибо на этой основе 
жизнь научного мира становится более транспа-
рентной, увлекательной и интересной.

В настоящее время (как, впрочем, и всегда) 
критика в адрес самих государственных служа-
щих и институтов государственной службы при-
водит к выводам, что пока в России не сложилось 
служебное право, позволяющее утверждать су-
ществование традиционных для сферы публич-
ного управления правовых институтов, в полной 
мере регламентирующих отношения в процес-
се организации и функционирования государ-
ственной службы. К сожалению, профессиональ-
ное «чиновничество», соответствующее идеалам 
государственно-правового развития России и 
современным стандартам публичного управле-
ния, даже после всех административных рефор-
мирований в стране в полной мере не создано. 
Иначе говоря, государственная служба в России 
(как по сведениям подготовленных экспертов, 
так и в общественном сознании) еще далека от 
идеала, несмотря на все предпринятые полити-
ко-административные реформы, заявления и 
стремления государственных деятелей, связан-
ные с улучшением профессионального имид-
жа государственных служащих, разработанные 
и уже исполненные на практике многочислен-
ными программами реформирования государ-
ственной службы, а также с политическим и го-
сударственным контролем над российской бю-
рократией, с агрессивной антикоррупционной 
пропагандой в обществе.

51 См.: Гришковец А. А., Ростовцева Ю. В., Фомина С. В. 
Государственная гражданская служба : учеб. курс / отв. 
ред. Н. Ю. Хаманева. М., 2014. С. 566.

52 См., например: Акопов Л. В. Проблемы становле-
ния российского служебного права (по поводу ста-
тьи А. А. Гришковца) // Государство и право. 2013. № 11. 
С. 5–9 ; Баранова С. А. Служебное право как новая от-
расль российского права : проблемы становления и раз-
вития // Вопросы российского и международного права. 
2018. Т. 8. № 3А. С. 64–70. 

53 См.: Старилов Ю. Н. Государственная служба и слу-
жебное право. С. 389–405.
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Очевидно , здесь  уместно  вспомнить 
М.  Е. Салтыкова-Щедрина, который писал: «Я 
всегда чувствовал слабость к русской бюрокра-
тии, и именно за то, что она всегда представля-
ла собой, в моих глазах, какую-то неразруши-
мую психологическую загадку. Несмотря на все 
усилия выработать из нее бюрократию, она ни 
под каким видом не хочет сделаться ею. Еще на 
глазах у начальства она и туда и сюда, но как 
только начальство за дверь – она сейчас же язык 
высунет и сама над собою хохочет. Представить 
себе русского бюрократа, который относился бы 
к себе самому, яко к бюрократу, без некоторого 
глумления, не только трудно, но даже почти не-
возможно. А между тем бюрократствуют тысячи, 
сотни тысяч, почти миллионы людей. Миллион 
ходячих психологических загадок! Миллион лю-
дей, которые сами на себя без смеха смотреть не 
могут, – разве это не интересно?»54. Между тем 
традиционно бюрократия по праву называется 
«рациональной», созидающей и эффективной, со-
вершенно необходимой государству и обществу 
для обеспечения их развития55. 

Даже после таких нелестных характеристик 
русского профессионального чиновничества 
XIX века, после тотального господства в совет-
ские годы режима политического властвова-
ния, принуждающего административное пове-
дение и деятельность государственных служа-
щих к безусловному повиновению «однопар-
тийной линии», а также в условиях фактическо-
го отсутствия публично-правового регулирова-
ния служебных отношений в государственном 
аппарате, после «растерянности» и отсутствия 
ясного правового профиля «чиновничества» в 
начале постсоветского периода в конце 90-х го-
дов XX века предприняты меры по созданию в 
стране нового «государственного бюрократиз-
ма», отвечающего идеологии правовой государ-
ственности и стандартам намеченных демокра-
тических политико-правовых преобразований. 
Начиная с этого момента нельзя не заметить и 
глубинные изменения как в системе и содержа-
нии, организации и функционировании россий-
ской государственной службы, так и в установ-
лении и реализации правового статуса государ-
ственных служащих. Наряду с традиционными 
для российской бюрократии проблемами и не-

54 Салтыков-Щедрин М. Е. Благонамеренные речи // 
Собр. соч. : в 10 т. М., 1988. Т. 5. С. 47.

55 См.: Вебер М. Хозяйство и общество : очерки по-
нимающей социологии: в 4 т. М., 2016–2019. 

достатками нужно всегда говорить о достиже-
ниях56, успехах, функциональной результатив-
ности и социальной эффективности публичной 
службы57 в нашей стране.

Служебное право – новое явление в рос-
сийской юридической науке и правовой систе-
ме. Если честно подводить итоги становления в 
России нового законодательства о государствен-
ной службе, то нужно сказать, что по результа-
там своего развития оно стало в том числе ито-
гом глобальной рецепции континентального ев-
ропейского права, устанавливающего систему, 
модели, назначение и основные элементы про-
фессионального «чиновничества». В сфере го-
сударственно-правового строительства, и осо-
бенно государственной службы, европейские 
стандарты активно использовались, приспоса-
бливались к другим условиям, являлись основой 
для отечественного развития этого института58.

Российское служебное право превратилось 
сегодня в юридическую реальность и норматив-
ный стандарт для формирования публично-слу-
жебных отношений в государственных органах 
(или вообще в органах публичной власти).

Современное служебное право в настоящее 
время представляет собой как минимум подот-
расль административного права (т. е. с преиму-
щественным отраслевым административно-пра-
вовым (публично-правовым) регулированием). 
Данный вывод обусловлен следующими обстоя-
тельствами:

а) соответствие общетеоретическим стандар-
там правовых конструкций, устанавливающих 
главные факторы относимости соответствую-
щего массива законодательного материала к той 
или иной подотрасли права;

б) преимущественный характер и масштаб 
административно-правового регулирования 
служебных отношений в системе публичной 
службы (хотя со временем укрепились и иные 
сферы правового регулирования отношений в 
системе государственной службы);

56 См.: Глухов Е. А. Положительные стороны совре-
менной российской бюрократии // Lex Russica. 2019. 
№ 10. С. 123–140. 

57 См.: Институт публичной службы : социокультур-
ное измерение : монография / под общ. ред. С. Н. Кос-
тиной. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. 

58 О реформировании российской государственной 
службе как части общей административной реформы 
см.: Гришковец А. А. Проблемы реформы государствен-
ной службы в Российской Федерации // Государство и 
право. 2001. № 12. С. 54–63. 
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в)  неразделимая взаимосвязь, переплете-
ние и взаимодействие норм служебного права 
со многими административно-правовыми ин-
ститутами (органами исполнительной власти, 
правовыми актами управления, формами и ме-
тодами управленческих действий, администра-
тивно-деликтным правом, административной 
юстицией);

г) очевидное обособление и ясная система-
тизация административно-правовых норм, уста-
навливающих порядок правовой регламентации 
государственно-служебных отношений;

д) признаваемая и очевидная логика меха-
низма административно-правового регулиро-
вания служебных отношений в сфере публич-
ной службы;

е) государственная служба как сфера посто-
янного внимания политиков и законодателей 
в целях не только имитации политической ак-
тивности в этой важнейшей части государствен-
ной деятельности, но и разработки реальных го-
сударственных концепций и программ как по 
модернизации самого законодательства о госу-
дарственной службе, так и по мониторингу его 
применения.

Вряд ли можно отнести к упрощенному и 
неаргументированному утверждение, что толь-
ко установленные принципы государственной 
службы (основные принципы организации и 
функционирования системы государственной 
службы) позволяют задуматься над вопросом о 
сформированности в России своей (отечествен-
ной) модели системы государственной службы 
и необходимости соответствующего отраслевого 
правового регулирования глобальных по своим 
масштабам и распространенности в сфере пу-
бличного управления отношений в области го-
сударственной службы.

Современное служебное право России об-
суждается в большей мере с точки зрения разви-
тия законодательства о государственной службе. 
В крупных научных трудах, посвященных раз-
витию административного законодательства и 
административного права, юридическое состо-
яние и проблемы государственной службы рас-
сматриваются в аспекте развития администра-
тивно-правового регулирования государствен-
но-служебных отношений, начало которому по-
ложили федеральные законы от 27 мая 2003 года 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» и от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации». Эти законы стали ос-
новой для дальнейшего правового оформления 
отношений в области государственной служ-
бы, структуризации законодательства о госу-
дарственной службе, формирования механизма 
применения отдельных институтов и норм слу-
жебного права. Федеральные законы, принятые 
в результате проведения в стране многочислен-
ных государственно-правовых реформ, незамед-
лительно оказывали влияние и на уточнение (до-
полнение) законодательства о государственной 
службе. Например, Федеральный закон от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» обусловил формирование соответ-
ствующих новелл и в законодательстве о госу-
дарственной службе. Аналогичные процессы в 
данной сфере правотворчества осуществлялись в 
субъектах РФ. Нельзя не отметить, что на протя-
жении последних 15 лет реформа государствен-
ной службы проводилась на основе утвержден-
ных указами Президента РФ федеральных про-
грамм по реформированию и развитию систе-
мы государственной службы. По общему мнению 
специалистов в области законодательства о госу-
дарственной службе, в России была разработана 
и реализована административно-правовая кон-
цепция правового регулирования отношений на 
государственной службе, которая подчеркивала 
специфику государственной службы как специ-
ального вида профессиональной служебной де-
ятельности и включала традиционные для про-
фессионального чиновничества институты и ад-
министративные процедуры поступления на го-
сударственную службу, ее прохождения, право-
вой статус государственных служащих59.

Двадцать лет назад учеными обсуждался во-
прос о конкретных этапах и времени реализа-
ции положений нового федерального закона о 
системе государственной службы, с тем чтобы 
была реформирована существующая и отчасти 
создана новая система государственной службы. 
Фактически тогда было ясно, что данный закон 
будет обеспечивать создание в России систе-
мы государственной службы, построенной на 
основе установленных новых принципов госу-
дарственной службы, и будет создана новая мо-

59 См.: Концепция развития российского законода-
тельства / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихомирова. 
М., 2010. С. 172. Как правило, в таких комплексных ис-
следованиях развития правовой системы страны тер-
мин «служебное право» применительно к сфере государ-
ственной службы не применяется. 
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дель государственной службы. При этом главные 
виды государственной службы приобретут мно-
гочисленные особенности, характерные как для 
самой государственной службы, так и для пра-
вового положения государственных служащих.

Безусловно, многое из того, что планировал 
законодатель в области государственной служ-
бы, стало административно-правовой реально-
стью. Тем не менее нерешенных вопросов оста-
лось немало. Реформирование государственной 
службы в направлении, указанном Федеральным 
законом «О системе государственной службы 
Российской Федерации», во многом завершено. 
В настоящее время подводятся итоги реализа-
ции основных нормативных положений данного 
законодательного акта. Следует отметить, что в 
названный закон было внесено минимальное ко-
личество изменений и дополнений, и этот факт 
демонстрирует устойчивость, эффективность 
и востребованность российской модели право-
вой регламентации государственно-служебных 
отношений.

Становление служебного права в России не-
разделимо с развитием самого административ-
ного права в течение последних 25 лет. А форми-
рование отраслей права немыслимо без разви-
тия соответствующей отрасли законодательства.

Государственная служба, будучи чрезвычай-
но практически значимой для общества и госу-
дарства, являясь важнейшим институтом в си-
стеме публичного управления, автоматически 
включается в центр всех современных преоб-
разований, политических инноваций, правовых 
реформирований. Совершенствование государ-
ственной службы и, следовательно, дальнейшее 
развитие служебного права невозможно пред-
ставить вне процесса модернизации всего адми-
нистративно-правового регулирования.

Сегодня можно констатировать высокий уро-
вень, ясные юридические границы, крупный 
масштаб сформированности законодательства о 
государственной службе, позволяющие в полной 
мере говорить о российском служебном праве 
как о факте правовой системы страны, важней-
шей составной части российского администра-
тивного права, опирающейся на весьма слож-
ноструктурированное законодательство в дан-
ной области. В соответствии с установленным 
планом дальнейшего реформирования систе-
мы российской государственной службы и всех 
ее видов в будущем, очевидно, будут вноситься 
изменения и дополнения в действующие законо-

дательные акты, а также разрабатываться новые 
законы, устанавливающие особенности как ста-
туса государственных служащих, так и прохож-
дения государственной службы. Вместе с юри-
дическим обновлением государственно-служеб-
ного законодательства будут уточняться и пред-
мет служебного права, и его система, и норма-
тивное содержание. 

Несмотря на возросший научный интерес 
к проблеме реформирования государственной 
службы, усилившуюся активность ученых в об-
суждении самых важных вопросов этого адми-
нистративно-правового института и получение 
новых научно-практических результатов, раз-
работанные в этой сфере правового регулиро-
вания профессором В. М. Манохиным теорети-
ческие положения являются в настоящее вре-
мя, как и несколько десятилетий назад, автори-
тетными и значимыми. В 1966 году вышла мо-
нография В. М. Маноxина «Советская государ-
ственная служба», в которой автор на высоком 
концептуальном уровне дал комплексный ана-
лиз многочисленных вопросов государственной 
службы (понятие государственной службы и го-
сударственной должности, основные принципы 
службы, правовой статус государственных слу-
жащих и др.). 

Согласно определению В. М. Манохина, кото-
рое затем традиционно анализировалось в ли-
тературе и на которое постоянно ссылались ав-
торы в своих работах, государственная служба 
представляет собой одну из сторон (частей) де-
ятельности государства по организации и пра-
вовому регулированию личного состава госу-
дарственныx органов и другиx государственныx 
организаций, а также деятельность личного со-
става – государственныx служащиx по практи-
ческому и непосредственному осуществлению 
задач и функций государства60. 

Интересны суждения В. М. Манохина о прин-
ципах государственной службы. Известно, что 
советское законодательство фактически не ре-
гламентировало отношения, складывающие-
ся непосредственно в сфере государственной 
службы, как, впрочем, и не устанавливало ад-
министративно-правовой статус государствен-
ных служащих. Однако ученые всегда пытались 
отыскать основополагающие идеи, на которых и 

60 См.: Маноxин В. М. Советская государственная 
служба. М., 1966. С. 5–14 ; Его же. Государственная служ-
ба // Советское административное право. Государственное 
управление и административное право. М., 1978. С. 292.



291Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2023. № 3 (54)

Учителя и их научное наследие

строилась государственная служба; иначе гово-
ря, нужно было установить принципы государ-
ственной службы. Именно в определении дан-
ного теоретического положения важными явля-
лись размышления В. М. Манохина. Под принци-
пами государственной службы ученый понима-
ет требования: 1) обязательные для всеx лиц и 
организаций, в той или иной степени имеющиx 
отношение к государственной службе; 2)  рас-
пространяющиеся на все виды государствен-
ной службы и являющиеся всеобщими в рамках 
государственной службы; 3) оxватывающие все 
организационные, правовые и другие стороны, 
из которыx складывается содержание государ-
ственной службы61. Автор отмечает, что анализ 
принципов государственной службы зависит 
от различныx подxодов к пониманию государ-
ственной службы: при ее трактовке только как 
деятельности государственныx служащиx вы-
деляются такие принципы, как равный доступ 
граждан на государственную службу, иx сменя-
емость и т. д.; если же государственная служба 
рассматривается как организационно-правовой 
институт в системе государственной организа-
ции, то тогда в принципаx службы должны найти 
свое отражение как общие принципы организа-
ции и деятельности государства, так и специаль-
ные принципы, присущие только институту го-
сударственной службы (законность, дисципли-
на, народность и т. д.)62. 

Значительной проблемой является, по на-
шему мнению, модель российской публичной 
службы, когда государственная и муниципаль-
ная служба разделены специальными законо-
дательными актами. В соответствии со ст. 42 
Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об 
общиx принципаx организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» уста-
новление статуса муниципального служащего 
и порядка прохождения муниципальной служ-
бы осуществляется Федеральным законом от 
2 марта 2007 года «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также принимаемы-
ми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципаль-
ных образований и иными муниципальными 

61 См.: Маноxин В. М. Советская государственная 
служба. С. 16.

62 См.: Манохин В. М. Государственная служба // 
Советское административное право. Государственное 
управление и административное право. М., 1978. С. 293–
294.

правовыми актами. Муниципальной службой в 
России законодатель считает профессиональную 
деятельность граждан, осуществляемую на по-
стоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых посредством заключения 
трудового договора (контракта). Муниципальным 
служащим является гражданин, который испол-
няет обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета. По вопросам 
организации и функционирования муниципаль-
ной службы63 были приняты: 1) Федеральный 
закон «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 2 марта 2007 года; 2) законы субъ-
ектов Российской Федерации о муниципальной 
службе64; 3) конституции или уставы субъектов 
Российской Федерации; 4) уставы муниципаль-
ныx образований. В этиx законодательныx и 
иных нормативных правовых актаx устанавли-
вается правовая регламентация муниципаль-
ной службы, включающая требования к долж-
ностям, статус муниципального служащего, ус-
ловия и порядок проxождения муниципальной 
службы, вопросы управления службой и другие. 
В. М. Манохин, указывая на схожесть правового 
статуса муниципального служащего с правовым 
статусом государственного служащего, отмеча-
ет и особенности муниципального служащего65.

Одной из принципиальных проблем теории 
государственной службы является соотношение 
в этом институте норм административного (пу-
бличного) и трудового (частного) права. Нормы 
законодательства о труде действуют в системе 
государственной службы и регулируют отноше-
ния в секторе государственно-служебныx отно-
шений, имея при этом свой предмет правово-
го регулирования. В литературе данная пробле-
ма весьма актуальна. Иногда о ней рассуждают 
с позиции выявления соотношения в системе 
правового регулирования государственно-слу-
жебных отношений так называемых «трудо-
вой» и «публичной» концепции отношений го-

63 См.: Маноxин В. М. Служба и служащий в Российской 
Федерации : правовое регулирование. М., 1997. С. 242–
259.

64 Например, в Воронежской области 28 декабря 
2007 г. принят Закон Воронежской области «О муници-
пальной службе в Воронежской области». Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

65 См.: Маноxин В. М., Адушкин Ю. С. Российское ад-
министративное право : учебник. 2-е изд., 2003. С. 136–
137. 
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сударственной службы66. Предлагалось исполь-
зовать «опосредованно» практику применения 
норм Трудового кодекса при разрешении тру-
довыx споров с участием, например, сотрудни-
ков милиции (полиции)67. Прав В. М. Маноxин, 
когда утверждает, что трудовое законодатель-
ство регулирует те отношения, которые обеспе-
чивают государственному служащему выполне-
ние его должностныx полномочий (содержание 
этиx полномочий устанавливается нормами ад-
министративного права)68. Нормы трудового за-
конодательства применяются в процессе регули-
рования государственно-служебныx отношений 
в случае, если они соответствуют законодатель-
ству о государственной службе. В специальной 
литературе авторы, исследовавшие указанную 
проблему и проанализировавшие соответствую-
щую судебную практику69, делают вывод о прио-
ритетном применении в данныx случаяx специ-
альныx (по отношению к Трудовому кодексу) за-
конов при разрешении споров с участием госу-
дарственныx служащиx (в том числе сотрудни-
ков полиции, военнослужащиx).

В. М. Маноxин последоватыельно (еще в 
90-х  годах прошлого столетия) выступал про-
тив передачи регулирования отношений по го-
сударственной службе в сферу трудового права. 
Он писал: «Нормы трудового права регулируют 
те служебные отношения, которые не затраги-
вают самой служебной деятельности, а склады-
ваются в связи со служебной деятельностью, т. е. 
отношения, складывающиеся не в процессе тру-

66 См., например: Демин А. А. Государственная служ-
ба  : учеб. пособие. М., 2002. С. 6–17  ; Его же. Госу-
дарственная служба. М., 2010. См. также: Гусев А. В. Роль 
трудового права в регулировании государственной граж-
данской службы // Российский юридический журнал. 
2005. № 1. С. 30–34 ; Чиканова Л. А. Государственные слу-
жащие. М., 1998 ; Ее же. Применение трудового законо-
дательства к служебным отношениям на государствен-
ной гражданской службе. М., 2005.

67 См.: Анисимов В. Трудовые споры с участием ра-
ботников милиции, военнослужащиx и госслужащиx // 
Российская юстиция. 2001. № 3. С. 43.

68 См.: Маноxин В. М. Нужны Основы законодатель-
ства о службе Российской Федерации // Государство и 
право. 1997. № 9. С. 9. Об особенностяx правового регу-
лирования труда государственныx и муниципальных 
служащиx также см.: Бондаренко М. В. Правовое регули-
рование труда муниципальныx служащиx. Обнинск, 
2001 ; Чиканова Л. А. Государственные служащие. М., 1998. 

69 См., например: Обзор судебной практики по спо-
рам, вытекающим из служебных отношений на феде-
ральной государственной гражданской службе / сост.: 
С. В. Наймушин, Н. В. Новоселова, С. Д. Хазанов. М., 2010.

да служащего, а по поводу этого труда. И такие 
отношения для рабочего и служащего являются 
общими (распорядок, отношения с буxгалтери-
ей, кадровой службой и т. п.)»70. 

Если вернуться к вопросу о роли профессо-
ра Василия Михайловича Манохина в разработ-
ке теоретических основ института государствен-
ной службы, то привлекают внимание весьма ин-
тересные рассуждения автора по наиболее зна-
чимым и одновременно центральным вопросам 
теории государственно-служебных отношений. 
Одним из таких основополагающих институтов 
всегда считался институт должности (государ-
ственной должности). В. М. Манохин постоянно 
подчеркивает его значимость для формирова-
ния как самого государственного аппарата, так 
и законодательства о государственной службе. 
Как известно, государственная должность (или 
должность государственной службы) – это осно-
ва (базис), на которой планомерно и в соответ-
ствии с установленными правовыми нормами 
«надстраивается» государственная служба и её 
система. Должность – простейший элемент ад-
министрации (государственных органов), пер-
вичная и основная клеточка её организацион-
ной структуры. Приведем ставшее классическим 
определение В. М. Манохиным данного поня-
тия: «Государственно-служебная должность – это 
часть организационной структуры государствен-
ного органа (организации), обособленная и закре-
пленная в официальныx документаx (штатаx, сxе-
маx должностныx окладов и др.), с соответству-
ющей частью компетенции госоргана (организа-
ции), предоставляемой лицу – государственному 
служащему в целяx ее практического осуществле-
ния»71. Таким образом, должность xарактеризует-
ся следующими признаками: 1) является частью 
организационной структуры государственного 
органа; 2) включает в себя часть компетенции го-
сударственного органа, установленной в право-
выx актаx. В. М. Маноxин рассматривает государ-
ственную должность как организационную фор-
му, определяющую и юридически закрепляющую 
основное содержание административно-право-
вого статуса государственного служащего72.

70 Маноxин В. М. Нужны Основы законодательства о 
службе Российской Федерации // Государство и право. 
1997. № 9. С. 9.

71 Маноxин В. М. Советская государственная служба. 
М., 1966. С. 72.

72 См.: Маноxин В. М., Адушкин Ю. С., Багишаев З. А. 
Российское административное право. С. 117.
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Можно уверенно утверждать, что в советское 
время профессор В. М. Манохин был одним из 
немногих ученых, пытавшихся разрабатывать 
теорию государственной должности. В законо-
дательстве всех стран, имеющих в той или иной 
степени правильно организованную публичную 
службу, основополагающими нормами являют-
ся правовые нормы о должности (государствен-
ной должности или должности государственной 
службы).

Юристам известны в первую очередь право-
вые характеристики должности73, её норматив-
ное установление, виды, порядок замещения и 
прочие формально-юридические признаки. 

Государственная служба начинается с го-
сударственных должностей и должностей го-
сударственной службы. Н.  Нелидов рассма-
тривал государственную службу как дея-
тельность, которая заключается в выпол-
нении должности74. Законодательство о го-
сударственной службе целесообразно изу-
чать с понимания государственной служ-
бы и системы должностей государственной 
службы. И только потом возможно прий-
ти к полноценному пониманию правового ста-
туса государственного служащего. Федеральные 
законы «О  системе государственной службы 
Российской Федерации» и «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
устанавливают, что государственным служа-
щим является гражданин РФ, исполняющий 
обязанности по должности государственной 
службы за денежное содержание (вознаграж-
дение, довольствие). Речь идет об обязанностях 
по замещаемой должности государственной 
службы. Таким образом, правовой статус госу-
дарственного служащего определяется следу-
ющими условиями: 

1)  замещение должности государственной 
службы, которая учреждена: в государственном 
органе; федеральной территории; органах пу-
бличной власти федеральной территории (на-
пример, органе публичной власти федераль-

73 См., например: Гайдов В. Б. Правовой статус долж-
ности правоохранительной службы // Полицейское пра-
во. 2006. № 2. С. 18–22.

74 Нелидов Н. Юридические и политические основа-
ния государственной службы. Ярославль, 1874. С. 136. 
Анализ представлений Н. К. Нелидова о государствен-
ной службе см.: Жеребцов А. Н. Очерки истории науки 
российского административного права : учеб. пособие. 
М., 2021. С. 130–132. 

ной территории «Сириус»); лиц, замещающих в 
федеральной территории должности, устанав-
ливаемые федеральными законами и указами 
Президента РФ, а также уставом федеральной 
территории для непосредственного исполне-
ния полномочий органов публичной власти фе-
деральной территории; органе публичной вла-
сти соответствующего публично-правового об-
разования; 

2) присвоение классного чина (дипломати-
ческого ранга, специального звания); 

3) получение денежного содержания за счет 
средств федерального бюджета, бюджета феде-
ральной территории (например, федеральной 
территории «Сириус») или бюджета субъекта 
Российской Федерации; 

4) издание акта о назначении на должность 
государственной службы и заключение служеб-
ного контракта. Государственная должность 
(или должность государственной службы) факти-
чески определяет характер взятых гражданином 
Российской Федерации на себя обязательств по 
прохождению государственной службы, т. е. по 
осуществлению им профессиональной служеб-
ной деятельности на соответствующих должно-
стях государственной службы.

С организационной точки зрения должность 
представляет собой определенную структурную 
единицу, наxодящуюся в основе системы госу-
дарственной службы. В этом смысле должность 
является независимой от государственного слу-
жащего, т. е. от конкретного лица, ее занимаю-
щего. Должность также определяет круг задач, 
которые передаются для решения одному го-
сударственному служащему или группе служа-
щиx, занимающиx однотипные75 должности в 
государственныx органаx (органах публичной 
власти). Указами Президента РФ определяют-
ся типовые должности в федеральных органах 
государственной власти, например, Указом от 
26 июня 2020 года № 424 утвержден Перечень 
типовых должностей федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопо-
жарной службы и соответствующих этим долж-
ностям специальных званий (первый замести-

75 Вместе с этим среди должностей устанавливают-
ся и нетиповые. См., например: приказ Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 14 июня 2022 г. 
№ 411 «Об установлении размеров месячных окладов в 
соответствии с замещаемой должностью по нетиповым 
должностям сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации». 
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тель начальника главного управления – полков-
ник внутренней службы; заместитель директора 
департамента – полковник внутренней службы; 
инспектор – подполковник внутренней службы). 
Указами Президента РФ определяются также 
соотношение учрежденных должностей и воз-
можность их замещения в конкретных случа-
ях федеральными государственными граждан-
ским служащими (например, Указ Президента 
РФ от 14 января 2011 года № 38, утвердивший 
Перечень должностей в Следственном комите-
те РФ, по которым предусмотрено присвоение 
специальных званий).

Так сложилось, что, несмотря на очень вы-
сокий уровень теоретического рассмотрения 
вопросов правовой регламентации организа-
ции и функционирования российской госу-
дарственной службы, государственная долж-
ность не получила полноценного и всесторон-
него изучения теоретиками административ-
ного права76, хотя именно институт должности 
(государственной должности) является одним 
из основополагающих элементов в системе и 
структуре государственной службы, как, впро-
чем, и  во всей публичной администрации77. 
Здесь уместно напомнить, что в советское вре-
мя проблема должности начала разрабатывать-
ся В. М. Манохиным, который всегда подчерки-
вал значимость должности для формирования 
не только самого государственного аппарата, но 
и законодательства о государственной службе. 
В настоящее время исследователи, отмечая от-
сутствие единого подхода к пониманию и опре-
делению должности, предлагают принять «фе-
деральный закон о должностях Российского го-
сударства, в котором будут закреплены не толь-
ко определения и государственные должности, 
в которых вводятся эти должности, но и переч-
ни государственных должностей, а также прин-

76 См.: Гришковец А. А., Ростовцева Ю. В., Фомина С. В. 
Государственная гражданская служба : учеб. курс / 
отв. ред. Н. Ю. Хаманева. М., 2014. С. 174–206  ; Овсян-
ко Д. М. Государственная служба в Российской Федерации : 
учеб. пособие. 3-е изд. М., 2006. С. 47–52 ; Право государ-
ственной и муниципальной службы : учеб. пособие / под 
ред. В. Ш. Шайхатдинова, А. Н. Митина. М. ; Екатеринбург, 
2013. С. 107–115.

77 О понимании, содержании, предназначении и роли 
публичной администрации см.: Зеленцов А. Б., Ястре-
бов О. Я. Концепция публичной администрации в совре-
менном административном праве (сравнительно-пра-
вовое исследование) // Вестник СПбГУ. Право. 2019. Т 10, 
вып. 4. С. 626–654. 

ципы учреждения должностей государственной 
службы всех видов»78. 

Должность – вечная тема государственной 
бюрократии. Однако должность имеет и лич-
ностное, социально-психологическое измере-
ние, и соответствующее значение в судьбе че-
ловека, государственного или муниципального 
служащего. Если отвлечься от научных опреде-
лений государственной должности и ее роли в 
развитии всей системы государственной служ-
бы, то можно попытаться сформировать пред-
ставление о значимости должности как для са-
мого лица, занимающего должность, так и для 
претендента на замещение вакантной должно-
сти. Как правило, должность и карьера чиновни-
ка (государственного служащего) – непремен-
но взаимообусловленные явления; по сути, ка-
рьера – это и есть для служащего смена долж-
ностей в порядке повышения их значимости 
и административной важности; карьера – на-
деление лица более объемной компетенцией и 
приобретение им более ответственного ста-
туса. Именно в таком порядке всегда организо-
вывалась и строилась система государства, его 
органов и управленческого аппарата. То есть с 
должностью приходят новые возможности по 
командованию, администрированию, управле-
нию, навязыванию своей воли подчиненным и 
другим субъектам правоотношений. Так сложи-
лось, что обычно люди в первую очередь связы-
вают должность с практическими преимуще-
ствами должностного лица. Н. Нелидов писал: 
«Лицо, на которое возлагается должность орга-
ном государственного начала или от его имени 
высшим агентом его, есть должностное лицо или 
чиновник. Последнее название представляет со-
бой термин, усвоенный только нашим законода-
тельством и русским языком, так как законода-
тельство, со времени Петра Великого и его зна-
менитой табели о рангах, связало понятие долж-
ности с идеей о ранге, классе или чине, в кото-
ром состоит должность. …Отсюда вытекает тот 
вывод, что понятие должностного лица и служа-
щего лица совпадают»79. Правильные суждения 
формулирует А. А.  Гришковец, когда, цитируя 
В. В. Ивановского о чиновнике как «агенте но-
сителя публичной власти», предлагает распро-

78 Винокуров В. А. Должности Российского государ-
ства: понятие и классификация // Журнал российского 
права. 2020. № 7. С. 142.

79 Нелидов Н. Юридические и политические основа-
ния государственной службы. Ярославль, 1874. С. 136–137. 
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странить на российского государственного слу-
жащего подобное толкование и вообще возро-
дить «де-юре корпус чиновников»80.

Административная карьера лица и должность 
переплетаются между собой81. Иногда доказыва-
ют, что такая связь и является признаком демо-
кратичности общественных и административ-
ных отношений, поскольку возникает необходи-
мость в обосновании лицом своих притязаний на 
должность и в демонстрации (доказывании) осо-
бых заслуг; зарождается в известном смысле кон-
куренция (конкурс) в государственно-служебной 
деятельности. Лицо, находясь на государствен-
ной службе и занимая должность, должно прежде 
всего действовать по установленным правовым 
стандартам, правилам служебных правоотно-
шений и служебной этики (этического кодекса).

Мыслима ли жизнь общества, человека, само-
го государства без установления видов должно-
стей? Должность обусловливает необходимость 
соответствующего правового регулирования. 
Государство устанавливает реестры должностей, 
создает в этой управленческой среде юридиче-
ские порядки и процедуры. Должность формиру-
ет должностное лицо, т. е. конкретное лицо лишь 
при наличии должности становится тем самым 
должностным лицом, статус которого устанав-
ливается законодательством. Законотворцы и 
юристы наделили должностное лицо различны-
ми признаками в зависимости от его действий 
(бездействия) и поведения; если речь идет о пре-
ступлениях должностного лица, то говорят о его 
полномочиях и функциях, их использовании с 
нарушением законного порядка, когда насту-
пают преступные последствия, направленные 
против интересов государственной или муни-
ципальной службы. Понятие должностного лица 
устанавливается в уголовном праве, законода-
тельстве об административных правонаруше-
ниях, порядке рассмотрения обращения граж-
дан, административных процедурах и в иных 
нормативных правовых актах.

80 Гришковец А. А. Проблемы реформы государствен-
ной службы в Российской Федерации // Государство и 
право. 2001. № 1. С. 60. 

81 О практическом значении должности в жизни про-
фессионального чиновника см., например: Стари-
лов Ю. Н. О современной теории административного 
права, гранях творчества и личности (размышления в 
преддверии 90-летнего юбилея профессора Василия 
Михайловича Манохина) // Административное право и 
процесс. 2013. № 11. С. 23–25. См. также: Лазукова Е. А. 
Чиновники и карьера // Государственная власть и мест-
ное самоуправление. 2017. № 4. С. 27–31. 

Учреждение новой должности обусловли-
вает формирование и новых органов управ-
ления  в  соответствующих  организациях. 
Следовательно, в определенном смысле долж-
ность является и причиной, и следствием гло-
бализации. Осуществляя политику глобализа-
ции, учреждая должности, уполномоченный 
субъект создает новый орган управления, по-
рой наднациональный административный ап-
парат многочисленных органов публичной вла-
сти. Должность – важнейший интегрирующий 
фактор общественного развития. Человек, за-
нявший более высокую должность, способен 
позитивно развивать и улучшать обществен-
ные отношения, а может, наоборот, стать тор-
мозом для государственного или обществен-
ного развития. Ради должности (её замещения 
или освобождения от неё) начинаются полити-
ческие дебаты, споры, крупные дискуссии, воз-
никает политическая борьба. 

Как видно, начатое В. М. Манохиным построе-
ние теории государственной службы с термина 
«должность» всё еще остается незавершенным; 
теоретические конструкции относительно ин-
ститута должности (государственной должно-
сти, должности государственной службы) тре-
буют дальнейшего совершенствования; целесо-
образно и развитие законодательства о должно-
стях и порядке их замещения. 

Продолжая рассматривать отдельные вопро-
сы научных трудов В. М. Манохина по проблемам 
теории государственно-служебных отношений, 
нельзя не обратить внимание и не отдать долж-
ное всем определениям понятий, которые даны 
В. М. Манохиным при исследовании вопросов 
государственной службы. Сформулированное 
В. М. Манохиным определение государствен-
ной службы впоследствии стало часто встре-
чаться в научной литературе; оно цитируется 
авторами научных трудов. Согласно мнению 
В. М. Манохина государственная служба пред-
ставляет собой одну из сторон (частей) деятель-
ности государства по организации и правовому 
регулированию личного состава государствен-
ныx органов и другиx государственныx органи-
заций, а также саму деятельность этого личного 
состава – государственныx служащиx по практи-
ческому и непосредственному осуществлению 
задач и функций государства82. Именно с этого и 

82 См.: Маноxин В. М. Советская государственная 
служба. С. 5–14  ; Его же. Государственная служба // 
Советское административное право: Государственное 
управление и административное право. М., 1978. С. 292.



296 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2023. № 3 (54)

Ю. Н. Старилов
К 100-летию Василия Михайловича Манохина – выдающегося ученого-административиста России. . . 

других определений В. М. Манохина, по нашему 
мнению, и пошло реальное становление нового 
российского законодательства о государствен-
ной службе. Конечно, новые российские консти-
туционно-правовые реальности (возникшие с 
1993 года) позволили развивать законодатель-
ство о государственной службе в соответствии 
с ныне закрепленными в федеральных законах 
стандартами правовых отношений в системе го-
сударственной власти.

Как уже было сказано, в написанной мною в 
2003 году статье, посвященной 80-летнему юби-
лею В. М. Манохина, детально анализируется 
творческое наследие ученого. Однако в той ра-
боте речь идет главным образом о состоянии и 
проблемах развития Общей части администра-
тивного права и его главных институтов. Но, как 
известно, Общая часть не бывает без Особенной. 
В настоящее время учеными предлагаются раз-
личные модели и структуры Особенной части 
российского административного права. И это 
вполне понятно. Однако все новые конструк-
ции в данной сфере правоотношений немысли-
мы без учета исторического опыта становления 
и развития системы государственного управ-
ления. Поэтому целесообразно хотя бы кратко 
остановиться на анализе теоретического мате-
риала В. М. Манохина, посвященного системе 
и структуре Особенной части административ-
ного права.

Книга профессора В. М. Манохина «Советское 
административное право (часть Особенная)»83 
была издана тиражом 8000 экземпляров. По 
сравнению с современным книгоизданием ти-
раж весьма значительный. В данной работе ав-
тор рассмотрел важнейшие вопросы органи-
зации и функционирования государственно-
го управления всеми основными отраслями: 
1)  народным хозяйством (промышленностью, 
строительством, сельским хозяйством, транс-
портом и связью, внутренней торговлей и об-
щественным питанием, жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, бытовым обслуживанием на-
селения); 2) социально-культурным строитель-
ством (народным образованием, наукой, здраво-
охранением, культурой, социальным обеспече-
нием); 3) административно-политической дея-
тельностью государства (обороной страны, охра-
ной общественного порядка и государственной 

83 См.: Манохин В. М. Советское административное 
право : курс лекций. Часть Особенная. Саратов, 1968.

безопасности, иностранными делами, внешней 
торговлей и другими экономическими связя-
ми с зарубежными государствами). Как написал 
В. М. Манохин в предисловии, в этой книге по-
явился новый раздел «Сферы государственного 
управления», в котором анализировались вопро-
сы надотраслевого государственного управления 
(управление планированием, управление в сфе-
ре государственного учета, управление в сфе-
ре трудовых ресурсов, нормирования и оплаты 
труда, управление материально-техническим 
снабжением).

Система и структура государственного
управления советского времени в главных 
чертах выглядит вполне по-современному. 
Конечно, если учесть произошедшие в течение 
последних двух десятилетий изменения в са-
мой модели управления, то советская система 
государственного управления может показать-
ся простоватой и неполной. Однако это только 
на первый взгляд. В. М. Манохин все вопросы 
государственного управления рассматривал не 
только с позиций действия основополагающих 
норм действовавшей в те годы Конституции 
страны, но и с учетом нормативных правовых 
актов, регламентировавших управленческие 
отношения в различных отраслях и сферах го-
сударственного управления. Многие управлен-
ческие отношения тогда не регулировались де-
тально и в полной мере (как, например, это сде-
лано в современных условиях) законодатель-
ными актами; вместо них действовало мно-
жество указов (например, указы Президиума 
Верховного Совета СССР), постановлений (на-
пример, Совета министров СССР), положений, 
инструкций, принимаемых различными орга-
нами государственной власти страны. Вряд ли 
сегодня нужно оспаривать тот факт, что сфор-
мированная в то время система государствен-
ного управления основывалась на нормативных 
правовых актах, детально и полноценно регла-
ментировавших управленческие отношения в 
различных областях и сферах государственно-
го управления. Публичное управление осущест-
влялось в интересах государства, общества, раз-
вития страны, обеспечения благополучия граж-
дан. Во всяком случае, административные ре-
жимы, административные усилия и активность 
государственных служащих позволяли говорить 
о Советском государстве как о государстве с эф-
фективной (по меркам того времени) админи-
стративной системой. 
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В. М. Манохин в каждой главе, посвященной 
вопросам управления той или иной отраслью 
хозяйства или иной сферой жизнедеятельности 
общества, анализирует изданные научные тру-
ды по обсуждаемым вопросам. Конечно, количе-
ство ранее опубликованных научных работ вряд 
ли может сравниться с общим числом совре-
менных публикаций по проблемам Особенной 
части административного права. Нужно отме-
тить, что созданная ученым структура исследо-
вания и рассмотрения вопросов государствен-
ного управления и сегодня является актуаль-
ной; она используется при составлении планов 
и структуры изложения теоретического мате-
риала, относящегося к порядку государствен-
ного управления в различных сферах организа-
ции и функционирования органов исполнитель-
ной власти. Каждая глава книги В. М. Манохина 
включает рассмотрение таких вопросов, как: 
понятие соответствующего вида государствен-
ного управления; система, виды, компетенция 
и функции органов государственного управле-
ния; осуществление контроля и надзора в про-
цессе государственного управления отношени-
ями в каждой отрасли. 

Круг профессиональных научных интере-
сов В. М. Манохина не ограничивался деталь-
ным анализом лишь института государствен-
ной службы. В эпоху формирования в России 
правового государства ученый попытался уви-
деть весьма интересную проблему нарождаю-
щегося нового публично-правового регулиро-
вания и его роли в системе публичного управ-
ления. В те годы вновь стала актуализировать-
ся проблема соотношения принципов правово-
го государства и так называемого «управления 
по усмотрению» (данная тематика всегда нахо-
дилась в той или иной мере в сфере внимания 
ученых). Эта проблема актуальна и в настоящее 
время, несмотря на то, что уже принято мно-
жество законов, устанавливающих барьеры для 
произвольного управления в различных сферах 
государственной и общественной жизни. Можно 
сказать, что сейчас актуальна проблема всякого 
усмотрения в правовой практике, снижения ад-
министративных барьеров в государственном и 
муниципальном управлении, обеспечения до-
ступности государственных и муниципальных 
услуг. Судебное или законодательное усмотре-
ние является источником злоупотребления вла-
стью ничуть не меньше, чем усмотрение адми-
нистративное. В той или иной степени всякое 

действие или решение органов государствен-
ной или муниципальной власти можно рассма-
тривать сквозь призму усмотрения.

Появление программы проведения адми-
нистративной реформы84 во многом обуслов-
лено также наличием проблематики админи-
стративного усмотрения. В «Программе соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу 
(2003–2005 годы), утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 15 августа 2003 года 
№ 1163-р, отмечалось: «…органы государствен-
ной власти и местного самоуправления не ори-
ентированы на потребности экономики и об-
щества. Административные процедуры опреде-
лены нечетко, что позволяет чиновникам при-
нимать решения на их усмотрение»85. В нача-
ле нынешнего века на административную ре-
форму возлагали надежду как на способ реши-
тельного усиления режима открытости86 как 
публичного управления, так и самой государ-
ственной службы, обеспечения ее доступности 
общественному контролю, а также информиро-
вания общества о деятельности государствен-
ных служащих.

В литературе вопрос об административ-
ном усмотрении обсуждается в самом общем 
виде применительно к методам администра-
тивно-правового регулирования, а также в свя-
зи с анализом вопроса о компетенции органов 
исполнительной власти. С одной стороны, речь 
идет о предоставлении возможности органам 
публичного управления и служащим действо-
вать (или воздерживаться от действий) по свое-
му усмотрению, т. е. совершать или не совершать 
предусмотренные административно-правовой 
нормой действия при наличии определенных 

84 См., например: О мерах по проведению админи-
стративной реформы в 2003–2004 годах : указ Президента 
РФ от 23 июля 2003 г. № 824 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2003. № 30. Ст. 3046  ; Положение о 
Правительственной комиссии по проведению админи-
стративной реформы  : утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2003. № 31. Ст. 3150.

85 Рос. газета. 2003. 2 сентября.
86 Интересный опыт законодательного регулирова-

ния обеспечения прозрачности деятельности государ-
ственных органов сформировался в Японии (см.: 
Анисимцев Н.  В. Япония  : обеспечение прозрачности 
(«транспарентности») административно-государствен-
ного управления // Государство и право. 2003. № 6. С. 58–
65). См. также: Министры за стеклом // Рос. газета. 2003. 
5 февр.
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условий (например, право на издание админи-
стративного акта, на принесение жалобы)87. Как 
правило, это имеет место не только в процессе 
реализации субъективных прав, но и при осу-
ществлении правового статуса государственных 
служащих, использовании предоставленных им 
прав и правомочий88. С другой стороны, админи-
стративное усмотрение в публичном управлении 
проявляется в случае осуществления управлен-
ческих действий в ситуации так называемых не-
определенных правовых условий. По мнению С. Д. 
Хазанова, определение компетентности актов 
и действий, совершенных на основании полно-
мочий, закрепляемых с использованием ука-
занных неясных юридических позиций, пред-
ставляет собой «одну из самых высоких степе-
ней административного усмотрения, но она не 
освобождает государственную администрацию 
от обязанности соблюдать пределы усмотрения. 
Компетенционное регулирование при этом вы-
ражается в следующих формулах: “при необхо-
димости орган вправе”, “в исключительных слу-
чаях допустимо”, “решение по вопросам, имею-
щим важное значение”, “действие в случае угро-
зы причинения вреда”»89.

Возникают вопросы: «Какому типу госу-
дарства соответствует управление по усмот-
рению? Правовому государству или “госу-
дарству чиновников” (“чиновному государ-
ству”), а может быть, “государству вооружен-
ных рабочих”»? Последние два термина обна-
руживаем в труде В. И.  Ленина «Государство 
и революция»90. Размышляя о выработанном 
Дж. Локком понятии «прерогатива», русский уче-
ный Н. М. Коркунов отмечал, что данное Локком 
определение прерогативы «как власти действо-
вать по усмотрению, вне предписаний закона, 
содержит в себе формулу для обозначения вза-

87 См.: Алеxин А. П., Козлов Ю. М. Административное 
право Российской Федерации : в 2 ч. М., 1994. Ч. 1. С. 29.

88 См. об этом: Маноxин В. М. Правовое государство 
и проблема управления по усмотрению // Советское го-
сударство и право. 1990. № 1. С. 23–26 ; Тиxомиров Ю. А. 
Административное усмотрение и право // Журнал рос-
сийского права. 2000. № 4. С. 70–79.

89 Хазанов С. Д. Административно-правовое регули-
рование деятельности органов исполнительной власти : 
некоторые методологические вопросы // История ста-
новления и современное состояние исполнительной вла-
сти в России / отв. ред. Н. Ю. Хаманева. М., 2003. С. 43.

90 См.: Ленин В. И. Государство и революция. Учение 
марксизма о государстве и задачи пролетариата в рево-
люции. М., 1986. С. 98.

имного соотношения закона и указа. Если испол-
нительная власть может действовать свободно 
только вне предписаний закона, значит, и указы 
она может издавать лишь под условием непро-
тиворечия их законам – таково общее правило91. 
При этом проблема «свободного» усмотрения 
чиновников в начале нынешнего века сузилась 
до исследования конкретных административ-
ных актов с точки зрения допустимых пределов 
в ходе применения правовых норм аппаратом 
государственного управления. В советские годы 
практика административной деятельности под-
падала под некоторые инструктивные указания, 
деловые обыкновения и личное усмотрение слу-
жащих, чей правовой статус также не был нор-
мативно установлен (на них распространялось 
законодательство о труде). Лишь в конце 1980-
х – начале 1990-х годов активизировался процесс 
совершенствования законодательства, действу-
ющего в области государственного управления 
и местного самоуправления.

Как можно использовать предоставлен-
ную возможность осуществления управленче-
ских действий по собственному усмотрению? 
Ю. А.  Тихомиров пишет, что «получая своего 
рода “мандат закона” на выполнение властных, 
управленческих и иных функций, субъекты ад-
министративного права действуют по своему 
усмотрению в пределах предоставленных пол-
номочий92; прав ученый, когда утверждает, что 
истоки (природа) проблемы административно-
го усмотрения коренятся в активности (актив-
ном проявлении) “субъективного фактора в про-
цессе правотворчества и правоприменения”»93.

В. М. Манохин указывает, что известная сво-
бода действий необходима и для «бюрокра-
та»; государственные служащие (должностные 
лица) могут осуществлять управление по своему 
усмотрению94. Государственные и муниципаль-

91 См.: Коркунов Н. М. Указ и закон. СПб., 1894. С. 5. 
92 См.: Тихомиров Ю. А. Административное право и 

процесс : полный курс. М., 2001. С. 64.
93 Тихомиров Ю. А. Современное публичное право : 

монографический учебник. М., 2008. С. 421.
94 См., например: Манохин В. М. Правовое государ-

ство и проблема управления по усмотрению // Советское 
государство и право. 1990. № 1. С. 23–26. На эту работу 
В. М. Манохина непременно ссылаются и современные 
исследователи проблемы административного усмотре-
ния (см., например: Слюсарева Т. Г. Проблемы опреде-
ления пределов административного усмотрения госу-
дарственных служащих // Административное и муници-
пальное право. 2013. № 4).
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ные служащие имеют возможность управлять, 
оставаясь часто «в плену» собственных пред-
ставлений о качестве и эффективности публич-
ного управления, т. е. в определенных случаях 
они могут управлять по своему усмотрению, ос-
новываясь на собственном видении сложности 
и значимости управленческого мероприятия. 
Однако деятельность государственных служа-
щих прежде всего должна основываться на прин-
ципе законности исполнительной власти, а так-
же на соблюдении следующих принципов, уста-
новленных как Федеральным законом от 27 мая 
2003 года «О системе государственной службы 
Российской Федерации», так и многими ины-
ми законодательными актами и нормативны-
ми правовыми актами исполнительных орга-
нов государственной власти: законность; феде-
рализм; единство правовых и организационных 
основ российской гражданской службы; верхо-
венство Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов; приоритет прав и сво-
бод человека и гражданина, их непосредствен-
ное действие; равный доступ к государственной 
службе граждан и равные условия её прохожде-
ния; профессионализм и компетентность госу-
дарственных служащих; стабильность государ-
ственной службы; политический нейтралитет; 
доступность информации о государственной 
службе; обязательность выполнения решений 
вышестоящих государственных органов; взаи-
модействие с общественными объединениями 
и гражданами; ответственность государствен-
ных служащих; защищенность государствен-
ных служащих от неправомерного вмешатель-
ства в их профессиональную служебную дея-
тельность. Одним из новых принципов государ-
ственной службы стал принцип защиты системы 
государственной службы и профессиональной 
служебной деятельности государственных слу-
жащих от иностранного влияния, предполагаю-
щий в том числе запрет на поступление на госу-
дарственную службу и пребывание на ней ино-
странных агентов. Здесь нужно учитывать по-
ложения ст. 11 Федерального закона от 14 июля 
2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью 
лиц, находящихся под иностранным влиянием», 
в соответствии с которой закрепляются огра-
ничения, связанные со статусом иностранного 
агента. Например, физическое лицо, включен-
ное в реестр, не может назначаться на должности 
в органах публичной власти, в том числе заме-
щать должности государственной гражданской 

службы и муниципальной службы, а также быть 
членом избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума. Иностранный агент лишен права 
принимать участие в деятельности комиссий, 
комитетов, консультативных, совещательных, 
экспертных и иных органов, образованных при 
органах публичной власти.

В. М. Манохин исследовал проблему органи-
зации правотворческой деятельности в субъек-
тах РФ95. В современных условиях необходимо 
развивать самые общие категории, от которых 
будет зависеть развитие всего административ-
ного права, например, институт администра-
тивного нормотворчества96. Общеизвестно, что 
данный административно-правовой институт 
связан с более широким по своему содержанию 
институтом правотворчества вообще. Однако 
если последний получил известное развитие в 
юридической теории, то административное нор-
мотворчество как теоретико-прикладная про-
блема находится лишь в начале теоретическо-
го осмысления.

Думается, что теорию, закономерности и «ис-
кусство» законотворчества необходимо позна-
вать с самого начала получения студентами юри-
дического образования. В сентябре 2002 г. про-
фессор В. М. Манохин стоял у истоков впервые 
создаваемого в России в составе Поволжского 
регионального института законотворческой де-
ятельности Саратовской государственной ака-
демии права факультета нормотворческой дея-
тельности, где должна была вестись эффектив-
ная подготовка специалистов в области нор-
мотворчества для законодательных органов.

Административное нормотворчество, с од-
ной стороны, может создавать незаконные ад-
министративные акты, а с другой – способно 

95 См.: Маноxин В. М. Правотворческая деятельность 
в субъектаx Российской Федерации : вопросы методики. 
Саратов, 2000 ; Его же. К вопросу о разграничении пол-
номочий между Федерацией и субъектами Федерации 
на основе Конституции 1993 г. // Разграничение полно-
мочий по предмету совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Федерации : науч.-практ. семи-
нар (9 февраля 2001 г.). Саратов, 2001. С. 12–16 ; Его же. 
Организация правотворческой деятельности в субъек-
тах Российской Федерации. Саратов, 2002.

96 См., например: Дрейшев Б. В. Правотворчество в 
советском государственном управлении. М., 1977  ; 
Арзамасов Ю. Г. Теория и практика ведомственного нор-
мотворчества в России. М., 2013 ; Михеева И. В. Право-
творчество министерств Российской империи в XIX – 
начале XX века. М., 2012.
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К 100-летию Василия Михайловича Манохина – выдающегося ученого-административиста России. . . 

преодолевать издержки так называемого адми-
нистративного усмотрения, а также обеспечи-
вать единство правового пространства России. 
Отрицательные результаты административно-
го нормотворчества являются на практике по-
рой более вредными, чем неудачный опыт за-
конодательной деятельности, т. е. подзаконные 
нормативные правовые акты могут представ-
лять вред не меньший, а порой и больший, чем 
сами законодательные акты. Негативные ре-
зультаты административного нормотворчества 
становятся на практике причинами нарушений 
частных и публичных интересов физических и 
юридических лиц, неэффективного публичного 
управления, возникновения судебных споров. 

В современном административном право-
ведении предпринимаются попытки создания 
новых концепций развития общего и особенного 
административного права. Однако новые тради-
ции, «модные» теоретические положения, прин-
ципиальные направления совершенствования 
административно-правового регулирования, 
новые планы и масштабы реформирования ад-
министративного права должны находить свою 
основу в достижениях уже сформировавшихся 
известных научных школ. Новейшие теоретиче-
ские разработки и доктрины не могут не учиты-
вать весьма плодотворные идеи и юридические 
конструкции, имеющиеся в российском админи-
стративном праве. Последовательность и преем-
ственность в науке – залог эффективности про-
водимых исследований. Многочисленные уче-
ники В. М. Манохина развивают в своих иссле-
дованиях его замыслы и новые идеи.

Стремительно пронеслись 20 лет с момен-
та опубликования моей статьи, посвященной 
80-летнему юбилею Василия Михайловича 
Манохина. Приближавшийся в 2013 году 90-лет-
ний юбилей профессора позволил мне заду-
маться над публикацией интервью с Василием 
Михайловичем, которое можно расположить на 
страницах журнала «Юридические записки» (на-
учное издание Воронежского государственного 
университета). Еще в начале 2012 года я подго-
товил несколько вопросов и передал их своему 
учителю и коллеге. 

Вот этот текст:
«Дорогой Василий Михайлович!
Благодарю за возможность задать Вам не-

сколько вопросов. Я хотел бы опубликовать нашу 
беседу в очередном номере журнала. Речь идет 
главным образом о Ваших жизненных воспоми-

наниях и административном праве (его разви-
тии, современном состоянии, проблемах).

Давно и всесторонне изучив Ваши научные 
труды, я всё же не нашел Ваших воспоминаний. 
Ученые-правоведы нашей страны едины во мне-
нии, что Вы по заслугам являетесь признанным, 
авторитетным исследователем в российской 
правовой науке. Поэтому читателям хотелось 
бы больше узнать о Вас как о человеке, участ-
нике Великой Отечественной войны. Каким пу-
тем Вы пришли в юридический вуз абитуриен-
том, прошли долгую дорогу научного деятеля 
и заведующего кафедрой административного 
права Саратовского юридического института? 
Как Вы оцениваете сегодня все происходящее 
в сфере образования и правовой науки? Прошу 
Вас по возможности максимально полно осве-
тить основные этапы Вашей жизненной и твор-
ческой биографии.

Очень часто в академической среде (особен-
но в последнее время) используется термин «на-
учная школа». Бывает, не успел человек защи-
тить докторскую диссертацию, как сам же и за-
являет о создании собственной «научной шко-
лы». В России общепризнанно: Вы своими уси-
лиями и достижениями действительно созда-
ли свою (реальную) научную школу. Как бы Вы 
сами охарактеризовали ее основные параме-
тры? Сколько учеников под Вашим научным ру-
ководством защитили докторские и кандидат-
ские диссертации?

Более 20 лет Вы были заведующим кафе-
дрой административного права одного из глав-
ных юридических вузов России. Как Вам удава-
лось столь долго и плодотворно руководить кол-
лективом научных работников? Что, по Вашему 
мнению, должно быть главным в деятельности 
заведующего кафедрой?

В чем заключается миссия (роль) ученого в 
современном мире?

Вы являетесь свидетелем фактически всех ос-
новных реформ (или изменений) государствен-
ного управления, административного права, ад-
министративного законодательства, которые 
проходили в нашей стране в течение последних 
60 лет. Какие реформы, на Ваш взгляд, были са-
мыми впечатляющими, главными и результа-
тивными? Или каждая реформа решала свои, не-
обходимые для того или иного периода, задачи 
в сфере государственного управления?

В 1993 году в журнале «Государство и пра-
во» Вы опубликовали статью о концепции раз-
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вития административного права в России. Если 
бы Вы сегодня говорили о такой концепции, то 
что поставили бы в качестве главных ориенти-
ров, принципов и направлений в развитии рос-
сийского административного права? 

Как Вы оцениваете современный этап в 
развитии науки административного права? 
Имеются ли очевидные достижения в этой об-
ласти научного знания на нынешнем этапе раз-
вития административного права?

В течение нескольких последних лет Вы 
разрабатываете проблемы правотворчества (в 
том числе и административного) в субъектах 
Российской Федерации. Что Вы выделили бы 
здесь в качестве самых главных особенностей и 
направлений развития?

Каждый исследователь института государ-
ственной службы обязательно ориентируется на 
Ваши труды по данной проблеме. Как Вы оцени-
ли бы развитие государственной службы в тече-
ние последних 10–15 лет? Достигнуты ли цели 
административной реформы в деле создания эф-
фективной государственной службы в России?

Какие свои научные труды, идеи или кон-
цепции Вы считаете наиболее удачными и зна-
чимыми для Вас?

Почему в нашей стране с трудом «прижи-
вается» принцип законности государственного 
управления? Почему государственный аппарат 
все ещё хочет управлять по усмотрению, в за-
висимости от своих представлений о качестве 
управленческой деятельности, а не по закону? 
Каковы Ваши рекомендации по улучшению де-
ятельности аппарата исполнительной власти?

Как Вы относитесь к идее учреждения в 
России административных судов? Помогут ли 
такие суды в борьбе с незаконными действиями 
(бездействием) исполнительной власти, долж-
ностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих? 

В настоящее время учебный курс «Админи-
стративное право» в рамках бакалавриата пере-
несен на первый курс обучения. Правильно ли, 
по Вашему мнению, преподавать и, следователь-
но, изучать административное право на первом 
курсе высшего учебного заведения? Не рано ли?

Как Вы оцениваете происходящие сегодня 
изменения в высшей школе и в системе высшего 
профессионального юридического образования?

Что бы Вы пожелали начинающим исследо-
вателям современных проблем административ-
ного права?»

Василий Михайлович прислал ответы на не-
которые из сформулированных для него вопро-
сов в виде воспоминаний и размышлений с об-
щим названием «Со школьной скамьи – в бой!» 
При этом он вспомнил Козьму Пруткова: «Что 
скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ниче-
го сказать не можешь?»97. Сложился интересный 
материал. Пожалуй, это самая объемная инфор-
мация о Василии Михайловиче Манохине, кото-
рая получена от него самого. 

Василий Михайлович Манохин был простым 
и спокойным человеком. Я не знал его внеин-
ститутских и вненаучных увлечений, хотя он 
и рассказывал мне о своей даче, о Волге, кото-
рой каждый раз восхищался, о свободном вре-
мени. По его словам, он много читал, любил те-
атр, рассказывал о посещениях театра и запом-
нившихся ему особенно театральных постанов-
ках. Словом, профессор В. М. Манохин жил обыч-
но, как и большинство людей в советские годы. 

В 2015  году вышла в свет моя книга «Госу-
дарственная служба и служебное право»98. Я по-
просил Василия Михайловича выступить ее ре-
цензентом, он согласился. Для меня это было 
большой честью: книга о государственной служ-
бе в 2015 году, а рецензент – корифей, мэтр, идео-
лог и основатель советской (российской) тео-
рии государственной службы – сам профессор 
Василий Михайлович Манохин. 

Встреч с Василием Михайловичем было 
очень много, обычных – корректных, добрых, 
дружественных, радостных. Правда, после 
2013 года видеться мы стали не так часто, ибо 
поводов для поездок в Саратов у меня стало чуть 
меньше. Тем не менее мы продолжали встре-
чаться на заседаниях диссертационного совета. 
Каждый раз о чем-то беседовали; находились 
темы для разговора, но все-таки уже реже вели 
диалог о научных проблемах. 

Василий Михайлович Манохин, как мне ду-
мается, всегда ценил в учениках и коллегах ос-
новательность в суждениях, цельность лич-
ности, последовательность в поступках и де-
лах, открытость, дружественность, трудолюбие, 
постоянство отношений, порядочность, чест-
ность. Ученикам желал новых достижений и про-

97 См.: Манохин В. М. Со школьной скамьи – в бой! // 
Юридические записки. 2013. № 3 (26). С. 7–12. Данная 
статья была также опубликована в журнале: Адми-
нистративное право и процесс. 2013. № 11. С. 35–39. 

98 См.: Старилов Ю. Н. Государственная служба и слу-
жебное право : учеб. пособие. М., 2015.
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фессиональных успехов. Для него были важны 
взаимопомощь и взаимная поддержка в делах, 
быть примером для других. Он так и говорил: 
управлять кафедрой нужно тогда, когда ты мо-
жешь своим примером в научной и учебной ра-
боте соответствовать установленным требовани-
ям. Должен сам уметь выполнять такую же рабо-
ту, как и коллеги, чтобы было право требовать и 
устанавливать стандарты должностного поведе-
ния и совершения профессиональных действий.

К жизненным правилам Василия Михайло-
вича и я обращаюсь неоднократно, они просты 
и бесценны: 1) трудиться, руководить так, что-
бы своим примером помогать другим достигать 
профессиональных успехов, результативно ре-
шать задачи; он говорил о примерном, безупреч-
ном поведении человека; «делай, как я» – это его 
жизненный принцип; 2) умение владеть собой 
в любой обстановке, даже самой сложной и не-
безопасной; 3) твердая дисциплина; 4) товари-
щество, дружба! 

Создание в России современного законода-
тельства о государственной и муниципальной 
службе, несомненно, основывалось на невероят-
но богатой теоретической основе в области госу-
дарственной службы, которую развивал в тече-
ние всей своей жизни профессор В. М. Манохин. 
В декабре 2023 года исполняется 30 лет с момен-
та принятия одного из первых нормативных 
правовых актов в области государственной служ-
бы – Положения о федеральной государствен-
ной службе (утверждено Указом Президента РФ 
от 22 декабря 1993 года № 2267), а также 20 лет 
Федеральному закону «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации». Всё это – 
прекрасный повод для проведения научной 
конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения Василия Михайловича Манохина – 
ученого, много сделавшего для появления в стра-
не публичного служебного права.
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щеизвестных, должны быть расшифрованы при 
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ких сообщений, обзоров. В журнале могут быть 
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ную коллегию журнала материалов и их оформ-
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требованиям (см. сайт журнала: http://www.
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языках;
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– наименование образовательной, научной 

или иной организации, в которой автор (соав-
торы) работает (или занимает соответствую-
щую должность);

– дата направления материала в редакцию 
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4.2. В случае если для принятия решения о 
публикации необходимы познания в узкой об-
ласти юриспруденции, редакционная коллегия 
направляет статью для заключения специали-
стам или экспертам.
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– несоответствия статьи профилю и специ-
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бованиям к оформлению материалов.

4.5. Рукописи, представленные для публика-
ции, не возвращаются.

4.6. Мнение редакционной коллегии не всег-
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лонка) должен иметь короткий заголовок (в 
нем могут быть использованы сокращения, аб-
бревиатуры). Разъяснения терминов, аббревиа-
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опубликованного или неопубликованного источ-
ника, то приводится полностью его название.

2.9. Схемы и диаграммы должны быть про-
нумерованы и представлены в виде отдельных 
файлов.

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

3. Рецензирование материалов, поступа-
ющих в редакцию

3.1. Все материалы, поступающие в редак-
цию журнала, соответствующие его тематике, 
подвергаются рецензированию с целью их экс-
пертной оценки.

3.2. Все рецензенты являются признанны-
ми специалистами по тематике рецензируемых 
материалов.

3.3. Рецензии хранятся в издательстве и в ре-
дакции журнала в течение 5 лет.

3.4. Редакция журнала направляет авторам 
представленных материалов копии рецензий 
или мотивированный отказ.

4. Решение о публикации и отказ в пу-
бликации

4.1. Автор, направляя в журнал текст статьи, 
обязуется до принятия решения о публикации 
не представлять идентичный материал другим 
печатным изданиям.
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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 accept-
ed. Reviews and materials reviews of the held sci-
entifi c conferences (forums, seminars) can be pub-
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2.10. Illustrations (photos) can be black-and-
white or colored, scanned with the dimension of 
300 dots per inch and kept in the separate fi le in 
the tif or jpg format.

3. Reviewing of the materials coming to edi-
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3.1. All materials sent to editorial offi ce of the 
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to reviewing for the purpose of their expert assess-
ment.
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