
PROCEEDINGS OF VORONEZH STATE UNIVERSITY
SERIES: LAW

F o u n d e r: 

Federal State Budget Educational Institution 
of Higher Education 

«Voronezh State University»

EDITORIAL BOARD OF JOURNAL:

Chairman – D. A. Yendovitsky, dr of economic sciences, prof. Deputy chairmen – Yu. A. Bubnov, dr of philosophical 
 sciences, prof.; D. V. Kostin, dr of of physical and mathematical sciences, associate prof. Coordinator – N. M. Bliznyakov, 

cand. of physiсаl and mathematical sciences, associate prof. Members of editorial board: V. G. Artyukhov, dr of  biological 
sciences, prof.; V. N. Glazyev, dr of historical sciences, prof.; A. S. Kravets, dr of philosophical sciences, prof.; A. A. Kretov, 

dr of philological sciences, prof.; S. A. Kurolap, dr of geographical sciences, prof.; A. D. Savko, dr of geological and 
 mineralogical sciences, prof.; A. A. Sirota, dr of technical sciences, prof.; Yu. N. Starilov, dr of legal sciences, prof.; 

V. V. Tulupov, dr of philological sciences, prof.; S. A. Shabrov, dr of physical and mathematical sciences, associate prоf.; 
A. I. Shashkin, dr of physical and mathematical sciences, prof.

EDITORIAL COMMITTEE OF SERIES:

Editor in chief – Yu. N. Starilov, dr of legal sciences, prof. Deputy editors in chief – O. S. Rogacheva, dr of legal sciences, 
associate prof.; Yu. B. Nosova, cand. of legal sciences, associate prof. Executive secretary – O. N. Shemeneva, dr of legal sci-
ences, associate prof. Members of editorial committee: A. I. Abdullin, dr of legal sciences, prof. (Kazan (Privolzhsky) Fede-
ral University); Yu.V. Agibalov, cand. of economic sciences, associate prof. (Voronezh branch of RANEPA); M. O. Baev, dr of 
legal sciences, prof.; O. Yu. Bakaeva, dr of legal sciences, prof. (Saratov State Law Academy); O. V. Baulin, dr of  legal sci-
ences, prof.; K. Beshe-Golovko, dr of law (Montpellier University, France), associate prof. (European Humanities  University, 
Vilnus, Lithuania); P. N. Birukov, dr of legal sciences, prof.; T. M. Byalkina, dr of legal sciences, prof.; A. N. Vylegzhanin, 
dr of legal sciences, prof. (Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation); J. Deppe, dr of law, international expert GIZ (Eshborn, Germany); D. V. Zotov, cand. of legal 
sciences, associate prof.; T. D. Zrazhevskaya, dr of legal sciences, prof.; S. D. Knyazev, dr of legal sciences, prof. (Constitu-
tional Court, St. Petersburg); S. Kodama, dr of law, prof. (University Mie, Japan); N. A. Lopashenko, dr of legal sciences, prof. 
(Saratov State Law Academy);  E. B. Luparev, dr of legal sciences, prof. (Kuban State University); N. L. Lyutov, dr of legal 
sciences, associate prof. (Moscow State Law University named after O. E. Kutafi n (MSUA)); A. V. Malko, dr of legal scien-
ces, prof. (Volga Region Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of  Justice of 
Russia)); S. P. Matveev, dr of legal sciences, associate prof.; V. A. Meshcheryakov, dr of legal sciences, prof. (Central branch 
of the Russian State University of Justice); E. I. Nosyreva, dr of legal sciences, prof.; K. K. Panko, dr of legal sciences, prof.; 
S. V. Perederin, dr of legal sciences, prof.; R. A. Podoprigora, dr of legal sciences, prof. (Caspian Public University, Almaty, Ka-
zakhstan); M. V. Sentsova (Karaseva), dr of legal sciences, prof.; Yu. V. Sorokina, dr of legal sciences, prof.; V. V. Trukhachev, 
dr of legal sciences, prof.; L. V. Tumanova, dr of legal sciences, prof. (Tver State University); N. A. Shishkin, deputy of Gene-
ral Prosecutor of the Russian Federation, cand. of legal sciences; L. Etel, dr of legal sciences, prof.,  rektor of the University 

in Bialystok (Poland)

Registrated by Federal Service for Supervisions of Mass Media and Cultural Heritage Protection. Registration certifi cate 
ПИ № ФС77-28322 of 08.06.2007

The journal is included in the List of Peer-reviewed Scientifi c Journals recommended by the Higher Attestation Commis-
sion of the Russian Ministry of Education and Science

The journal publishes the main results of research and scientifi c and practical activities in the fi eld of science – Legal 
sciences (Group of scientifi c specialties – 5.1. Law; scientifi c specialties 5.1.1. Theoretical and historical legal sciences; 
5.1.2. Public law (state legal) sciences; 5.1.3. Private law (civilistic) sciences; 5.1.4. Criminal law sciences; 5.1.5. Interna-
tional legal sciences)

Editorial committee address:  394018, Voronezh, Universitetskaya pl., 1
 Voronezh State University.
 Editorial committee of «Proceedings of VSU. Series law»
 E-mail: vestnik_pravo@law.vsu.ru
 Tel./fax: 8 (473) 255-07-19
 
  © Voronezh State University, 2024
  ©  Desing, original-model. Publishing house of the  Voronezh State University, 2024



2 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2024. № 1 (56)

Вестник 
Воронежского 
государственного 
университета

НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ

СЕРИЯ: ПРАВО
Издается с 2006 г.

Выходит 4 раза в год

Серия: Право. 2024. № 1 (56). Январь – март

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Винокуров В. А. Отдельные проблемы реализации права граждан Российской Федерации 
на обращение в организации, осуществляющие публично значимые функции....................................... 6
Бурашникова Н. А. Личные права в структуре правового статуса личности ......................................... 12
Агибалов Ю. В. Правовое регулирование системы органов государственной власти 
в субъектах Российской Федерации: основные этапы и направления совершенствования .................. 20
Глухова М. В. Органы местного самоуправления в единой системе публичной власти 
Российской Федерации: вопросы взаимодействия в процессе модельного нормотворчества .............. 36
Трутаева А. В. Движение к правозащитной модели инвалидности: общий взгляд на опыт 
и потенциал субъектов Российской Федерации ......................................................................................... 42
Тюнина И. И. Некоторые аспекты законодательного процесса в свете конституционной 
реформы 2020 года в России ........................................................................................................................ 53
Карташов А. С. Международные стандарты в области развития городов и обеспечения прав 
их населения как ориентиры для органов публичной власти Российской Федерации ........................... 58

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ НАУКИ

Сазонникова Е. В. Популяризация правовой науки в России: вопросы теории и практики ................ 68

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ НАУКИ

Тонков Е. Е., Абдуллаев М. Н. Преемственность государственности: сущность явления 
в историко-правовом ракурсе  .................................................................................................................... 77
Буянова М. О. Понятие и значение определения целей и задач отраслевого законодательства .......... 85
Кузьмин М. О. Закупничество как уникальный тип кредитных отношений в Древней Руси ............... 95

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Драгунова С. А. Проблемы правового регулирования авторских прав на произведения, созданные 
нейросетью...................................................................................................................................................104 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА

Семченков А. А. Юридическая природа правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации ...............................................................................................................................111



3Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 1 (56)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Сахарова Ю. В. Особенности договора контрактации с участием крестьянских (фермерских) 
хозяйств ........................................................................................................................................................119
Шайхразиев В. Э. Удовлетворение требований кредиторов в законодательстве о банкротстве 
Великобритании ..........................................................................................................................................124

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Романовская (Князева) Н. А. Применение гражданско-правовых норм к трудовым 
отношениям как способ преодоления пробелов в трудовом законодательстве .....................................131

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Хабибулина О. В. К вопросу о видах ограничений для публичных служащих 
в Российской Федерации .............................................................................................................................140
Титова Е. А. Особенности современной правовой природы конституционных принципов 
государственной службы .............................................................................................................................150
Китрова Е. В. Административно-правовое регулирование порядка подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре ......................................................................................163
Рукавишников С. М. Компетенция Президента Российской Федерации в сфере организации 
подготовки научно-педагогических кадров: современное состояние и вопросы реализации .............168
Мелаев М. К. Примирительные процедуры в административном судопроизводстве: 
история развития процессуального законодательства ............................................................................175

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА

Расторопов С. В., Пушкарев В. В. Замораживание, наложение ареста и конфискация криптовалют 
и других цифровых активов: пути решения правовых и процессуальных проблем ..............................180 
Любимов Л. В. Об актуальности возвращения в систему наказаний конфискации имущества 
на фоне проведения специальной военной операции на Украине  ........................................................186
Горбачев В. П. Прокурор как субъект предания обвиняемых суду после судебной реформы 
1864 года в Российской империи ................................................................................................................199
Пашковская А. В., Кузнецов А. Ю. Судейское усмотрение в оценке значения причин 
и условий преступления для уголовной ответственности .......................................................................208
Дьяконова О. Г. Судебная экспертология и криминалистика – родственные 
междисциплинарные науки .......................................................................................................................218

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Жданов И. Н. Имплементация в Российской Федерации правил ФАТФ в отношении 
виртуальных активов ..................................................................................................................................226
Небольсин И. А. Обеспечение пограничной безопасности Российской Федерации 
в Абхазии и Южной Осетии  .......................................................................................................................234

РЕЦЕНЗИИ

Морхат П. М. Инновативность инноватики. Как различить настоящие и ценные инновации 
в общем объеме предложений ....................................................................................................................242
Информация
Правила направления, рецензирования и опубликования научных статей ...........................................245



4 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2024. № 1 (56)

Series: Law. 2024. № 1 (56). Yanuary – March

Proceedings 
of Voronezh 
State 
University

SCIENTIFIC JOURNAL

SERIES: LAW
First published in 2006

Published quarterly

CONTENTS

STATE AUTHORITY. LEGISLATIVE PROCESS. CONSTITUTIONAL LAW. PUBLIC 
MANAGEMENT. LOCAL SELFGOVERNMENT

Vinokurov V. A. Individual problems of the implementation of the right citizens 
of the Russian Federation to apply to organizations performing publicly signifi cant functions ...................... 6
Burashnikova N. A. Personal rights in the structure of the legal status of an individual ............................. 12
Agibalov Yu. V. Legal regulation of the system of public authorities in the constituent entities 
of the Russian Federation: main stages and directions for improvement ...................................................... 20
Glukhova M. V. Local self-government bodies in the unifi ed system of public authority 
of the Russian Federation: issues of interaction in the process of model rulemaking  ................................... 36
Trutaeva A. V. Movement towards a human rights model of disability: a general view of the 
experience and potential of the subjects of the Russian Federation .............................................................. 42
Tunina I. I. Some aspects of the legislative process in the light of the 2020 constitutional reform 
in Russia ......................................................................................................................................................... 53
Kartashov A. S. International standards of urban development and ensuring the rights of urban 
population as guidelines for public authorities of the Russian Federation .................................................... 58

POPULARIZATION OF LEGAL SCIENCE

Sazonnikova E. V. Popularization of legal science in Russia: questions of theory and practice ................... 68

THEORY AND HISTORY LEGAL SCIENCE

Tonkov E. E., Abdullaev M. N. The continuity of statehood: the essence of the phenomenon 
in the historical and legal perspective  ........................................................................................................... 77
Buyanova M. O. The concept and meaning of determining the goals and objectives 
of branch legislation ....................................................................................................................................... 85
Kuzmin M. O. Zakupnichestvo as a unique type of credit relations in ancient Russia .................................. 95

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Dragunova S. A. Problems of legal regulation of copyright for works created by a neural network  ............104

JUDICIARY AND PROSECUTOR'S OFFICE

Semchenkov A. A. The legal nature of law positions of the Conctitutional Court of the Russian 
Federation .....................................................................................................................................................111



5Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 1 (56)

CIVIL LAW AND PROCEDURE

Sakharova J. V. Features of the contract agreement with the participation of peasant (farm) farms ..........119
Shaikhraziev V. E. Creditors’ demands satisfaction in the insolvency legislation of Great Britain ..............124

LABOR LAW

Romanovskaya (Knyazeva) N. A. Application of civil law norms to labour relations as a way 
to overcome the gaps in labour legislation ....................................................................................................131

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS

Khabibulina O. V. On the types of restrictions for public servants in the Russian Federation  ...................140
Titova E. A. Features of the modern legal nature of the constitutional principles of public service ............150
Kitrova E. V. Administrative and legal regulation of the procedure for preparing a dissertation 
for the scientifi c degree of candidate of sciences without  studying the program for training scientifi c 
and scientifi c-pedagogical personnel in graduate school ..............................................................................163
Rukavishnikov S. M. Competence of the president of the Russian Federation in the fi eld 
of organization of training of scientifi c and pedagogical personnel: 
current state and implementation issues ......................................................................................................168
Melayev M. K. Conciliation procedures in administrative proceedings: history of the development 
of procedural legislation ................................................................................................................................175

CRIMINAL LAW. CRIMINAL PROCESS. CRIMINALISTICS 

Rastoropov S. V., Pushkarev V. V. Freezing, seizure and confi scation of cryptocurrencies 
and other digital assets: ways to solve legal and procedural problems  .........................................................180
Lyubimov L. V. On the relevance of the return of punishment in the form of confi scation of property 
against the background of a special military operation in Ukraine ...............................................................186
Gorbachev V. P. The prosecutor as a subject of bringing the accused to trial after the judicial reform 
of 1864 in the Russian empire .......................................................................................................................199
Pashkovskaya A. V., Kuznetsov A. Yu. Judicial discretion in assessing the signifi cance of the causes 
and conditions of a crime for criminal liability .............................................................................................208
Dyakonova O. G. Forensic expertology and criminalistics – related interdisciplinary sciences ..................218

INTERNATIONAL LAW

Zhdanov I. N. Implementation of FATF rules regarding virtual assets in the Russian Federation ...............226
Nebolsin I. A. Ensuring border security of the Russian Federation in Abkhazia and South Ossetia  ............234

REVIEWS

Morkhat P. M. Innovativeness of innovation. How to distinguish between true and valuable 
innovations in total offerings ........................................................................................................................242

Information
Requirements to the materials directed to an editorial board of the journal for publication  .......................247



6 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2024. № 1 (56)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

УДК 342.736
DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995 -5502/2024/1/6-11

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПУБЛИЧНО ЗНАЧИМЫЕ ФУНКЦИИ

В. А. Винокуров
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

INDIVIDUAL PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION 
OF THE RIGHT CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
TO APPLY TO ORGANIZATIONS PERFORMING PUBLICLY 

SIGNIFICANT FUNCTIONS

V. A. Vinokurov 
Saint Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia

Аннотация: рассматриваются некоторые проблемы, связанные с реализацией гражданами 
Российской Федерации своего конституционного права на обращение. Анализу подвернута 
норма Федерльного закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», по которой данный Федеральный закон распространяется на организации, осуществляю-
щие публично значимые функции. Проведенное исследование показало нежизнеспособность 
подобной конструкции в определении организаций, на которые должен распространятся на-
званный Федеральный закон. Выявлены противоречия основополагающим принципам работы 
с обращениями граждан, которые включены в Федеральный закон «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» и вступают в силу с 1 июля 2024 г. Для урегулирования за-
тронутых в статье проблемных вопросов автором сформулированы предложения по внесению 
изменений в федеральные законы «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, обращение гражданина Российской 
Федерации, принципы работы с обращениями граждан, организации, осуществляющие публич-
но значимые функции, органы, входящие в единую систему публичной власти, Центральный 
банк Российской Федерации.

Abstract: the article discusses some problems related to the realization by citizens of the Russian Fe-
deration of their constitutional right to appeal. The norm of the Federal Law "On the procedure for con-
sidering appeals of citizens of the Russian Federation" is analyzed, according to which this Federal Law 
applies to organizations performing publicly signifi cant functions. The conducted research has shown 
the non-viability of such a construction in determining the organizations to which the said Federal Law 
should apply. Contradictions have been revealed to the fundamental principles of working with citizens' 
appeals, which are included in the Federal Law "On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of 
Russia)" and come into force on July 1, 2024. To resolve the problematic issues raised in the article, the 
author formulated proposals to amend the federal laws "On the procedure for considering appeals from 
citizens of the Russian Federation" and "On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)". 
Key words: Constitution of the Russian Federation, appeal of a citizen of the Russian Federation, 
principles of working with citizens' appeals, organizations performing publicly signifi cant functions, 
bodies included in the unifi ed system of public authority, Central Bank of the Russian Federation.

© Винокуров В. А., 2024
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Государственная власть. Законодательный процесс. 
Конституционное право.  Публичное управление. Местное самоуправление

В числе основных прав российских граждан в 
Конституции Российской Федерации1 зафикси-
рованы их личные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления, 
а также направление в эти же структуры инди-
видуальных и коллективных обращений (ст. 33). 
Кроме собственно права на обращение, назван-
ный Основной закон государства не содержит 
иных положений, связанных с возможностью ре-
ализовать данное право. На наш взгляд, вопро-
сы, которые должны способствовать реализации 
данной конституционной нормы, обязаны регу-
лироваться федеральным законом.

Для законодательного урегулирования за-
крепленного за гражданином России права на 
обращение в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления в 2006  г. принят 
Федеральный закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»2, в 
котором, кроме прочего, устанавливается «поря-
док рассмотрения обращений граждан государ-
ственными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами» (ч. 1 ст. 1).

Для рассмотрения возникающих у граждан 
Российской Федерации проблем с ответами на 
поставленные в их обращениях вопросы обра-
тим внимание на следующие положения назван-
ного Федерального закона, по которым уста-
новленный этим Федеральным законом поря-
док рассмотрения обращений граждан распро-
страняется:

– «на все обращения граждан, за исключени-
ем обращений, которые подлежат рассмотрению 
в порядке, установленном федеральными кон-
ституционными законами и иными федераль-
ными законами» (ч. 2 ст. 1);

– на правоотношения, связанные с рассмо-
трением обращений граждан осуществляющи-
ми публично значимые функции государствен-
ными и муниципальными учреждениями, ины-
ми организациями и их должностными лицами 
(из ч. 4 ст. 13).

1 Конституция Российской Федерации : принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: 
www.pravo.gov.ru

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 19. 
Ст. 2060.

3 Статья 1 дополнена частью 4 Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в статью 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях и статьи 1 и 2 Федерального закона «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской 

Иначе говоря, нормы Федерального зако-
на «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» не действуют, если 
порядок обращений урегулирован другими фе-
деральными законами, но при этом данный 
Федеральный закон распространяется на все ор-
ганизации, на которые возложено осуществле-
ние публично значимых функций.

Несомненно, если обращение касается, на-
пример, судебной власти в части процессуаль-
ных вопросов или рассмотрения досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу или муниципальную услугу4, защи-
ты прав потребителей5, то следует руководство-
ваться нормами соответственно процессуальных 
кодексов или специальных глав и статей, регу-
лирующих досудебное разрешение споров. Во 
всех остальных случаях при обращениях граж-
дан необходимо руководствоваться базовым 
законом – Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Особенно это касается основопо-
лагающих принципов работы с обращениями 
граждан, в частности, таких как: обязательное 
рассмотрение поступившего обращения; дача 
ответа по существу поставленных вопросов и в 
установленные сроки; запрет направления жа-
лобы тому, чьи действия обжалуются. Указанные 
принципы должны соблюдаться при регулирова-
нии вопросов, связанных с обращениями граж-
дан, в иных законодательных актах. Допускаем, 
что при необходимости в федеральных законах 
могут быть изложены особенности рассмотре-
ния поступивших заявлений, жалоб и предло-
жений, связанные со спецификой регулируе-
мой области деятельности. Однако при совре-
менном чрезмерном законотворчестве6 весьма 

Федерации». См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2013. № 19. Ст. 2307.

4 См.: Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг : федер. закон от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ. Глава 21 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2010. № 31. Ст. 4179  ; 2011. № 49  (ч. V). 
Ст. 7061 ; 2018. № 1 (ч. I). Ст. 63.

5 См.: О защите прав потребителей : закон Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. 2300-1. Ст. 423 // Ведомос-
ти Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации. 1992.  № 15. 
Ст. 766 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. 
№ 12. Ст. 1228.

6 Подробнее см.: Винокуров В. А. Чрезмерное зако-
нотворчество : проблемы и возможные пути решения // 
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сложно отследить законодательные акты, в кото-
рых действуют иные правила рассмотрения об-
ращений граждан, что осложняет возможность 
использования гражданами своего конституци-
онного права.

Дополнение списка органов, к которым име-
ет право обращаться гражданин, государствен-
ными и муниципальными учреждениями, ины-
ми организациями и их должностными лицами, 
осуществляющими публично значимые функ-
ции, ввело в замешательство как граждан, так и 
организации. Причиной, на наш взгляд, послу-
жило не определенное в законодательстве поня-
тие «публично значимые функции».

Исходя из разъяснений, представленных в 
толковых словарях русского языка, термины «пу-
бличный», «значимый» и «функция» в интересу-
ющих нас значениях означают соответственно 
«открытый, общественный», «имеющий значе-
ние» и «обязанность, круг деятельности»7, т.  е. 
публично значимая функция – это не что иное, 
как открыто проводимая и имеющая значение 
(надо полагать, для государства и общества) де-
ятельность.

На практике выявлять организации, осу-
ществляющие (или не осуществляющие) публич-
но значимые функции, стал Конституционный 
Суд Российской Федерации, который посчитал, 
что указанные функции выполняют, в частно-
сти: адвокатура8; третейские суды9; региональ-

Конституционное и муниципальное право. 2021. № 10. 
С. 53–57.

7 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка / Российская АН, Ин-т рус. языка ; Рос. фонд 
культуры. М. : Азъ Ltd., 1992. С. 650, 237, 890.

8 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
на нарушение конституционных прав и свобод пунк-
том 2 статьи 35 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» : 
определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 8 фев-
раля 2011 г. № 192-О-О // Вестник Федер. палаты адво-
катов Российской Федерации. 2011. № 2.

9 По делу о проверке конституционности положений 
пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О 
третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 
Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пун-
кта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации : постановле-
ние Конституц. Суда Рос. Федерации от 26 мая 2011  г. 
№ 10-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 
№ 23. Ст. 3356.

ные операторы, формирующие фонды капи-
тального ремонта10; собственники (владельцы) 
объектов электросетевого хозяйства11. В то же 
время следует отметить, что Конституционный 
Суд Российской Федерации определяет назван-
ные структуры как организации, выполняющие 
публично значимые функции, в описательной 
(мотивировочной) части, а не в постановляю-
щей (резолютивной), т. е. данное мнение юри-
дически не имеет обязательного характера, его 
можно лишь учитывать.

Так, В. Ю. Синюгин, приводя определенный 
в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации перечень организаций и должност-
ных лиц, которые в силу своих целей и задач 
выполняют публично значимые функции, спра-
ведливо указал, что «свойства организаций, осу-
ществляющих публично значимые функции… 
присущи также многим индивидуальным субъ-
ектам», например, таким как Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченные по защите прав предприни-
мателей в субъектах Российской Федерации, 
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, и предложил 
распространить на указанных лиц действие 
Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»12.

На наш взгляд, изложенные выше варианты 
решения вопроса о том, относится ли организа-
ция к тем, которые выполняют публично значи-
мые функции, или нет, не решает проблему в це-
лом. В случае, если законодатель пришел к выво-
ду о необходимости предоставить возможность 
гражданам реализовать свое право на обраще-
ние не только в органы государственной власти 

10 По делу о проверке конституционности положе-
ний части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 
статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации 
в связи с запросами групп депутатов Государственной 
Думы : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации 
от 12 апреля 2016  г. № 10-П // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2016. № 16. Ст. 2285.

11 По делу о проверке конституционности пункта 6 
Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг 
в связи с жалобой акционерного общества «Верхне-
волгоэлектромонтаж-НН» : постановление Конституц. 
Суда Рос. Федерации от 25 апреля 2019 г. № 19-П // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2019. № 18. Ст. 2268.

12 См.: Синюгин В. Ю. Административно-правовой 
статус субъектов, осуществляющих публично значимые 
функции // Административное право и процесс. 2014. 
№ 11. С. 27.



9Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 1 (56)

Государственная власть. Законодательный процесс. 
Конституционное право.  Публичное управление. Местное самоуправление

и органы местного самоуправления, то следова-
ло использовать внятную, понятную всем фор-
мулировку.

Для решения поставленной проблемы 
А. В. Савоськин предложил, что «критерием от-
несения организации к числу осуществляющих 
публично значимые функции может стать полу-
чение организацией денежных средств из соот-
ветствующего бюджета»13. На наш взгляд, такой 
подход заслуживает внимания. Похожее мне-
ние высказывает и С. П.  Степкин, предложив 
«считать осуществляющими публично значи-
мые функции организации, получающие финан-
сирование из бюджетной системы Российской 
Федерации»14.

Данная позиция вписывается в подход, про-
декларированный решением Конституционного 
Суда Российской Федерации, который посчитал, 
что публично значимые функции могут возла-
гаться также на предприятия, правовое поло-
жение которых определяется Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и Федеральным 
законом «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»15.

Таким образом, по нашему мнению, в число 
организаций, осуществляющих публично зна-
чимые функции, наряду с государственными и 
муниципальными учреждениями и предприяти-
ями, должны быть включены также все органи-
зации, оказывающие услуги населению, а равно 
организации, предоставляющие услуги органи-
зациям, оказывающим услуги населению.

При использовании в Федеральном законе 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» введенного в 2020  г. 
понятия «единая система публичной власти», 
под которой в совокупности понимаются феде-
ральные органы государственной власти, органы 

13 Савоськин А. В. Проблемы реализации новых пре-
делов действия Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» 
// Юрид. мир. 2014. № 7. С. 16.

14 Степкин С. П. Пределы применения Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» // Рос. юрид. журнал. 2022. № 1. 
С. 84.

15 По делу о проверке конституционности части 1 
статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального зако-
на «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в связи с запросом Законо-
дательного Собрания Ростовской области : постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 
18  июля 2012  г. №  19-П // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2012. № 31. Ст. 4470.

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления16, будут охваче-
ны не только органы государственной власти, 
но и иные государственные органы, существу-
ющие в государстве.

Особняком в системе органов и организа-
ций, на которые распространяются (должны 
распространяться) требования Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», находится 
Центральный банк Российской Федерации, ко-
торый, по мнению автора, является государ-
ственной организацией, наделенной специаль-
ным статусом17.

Решить этот законодательный пробел было
достаточно просто, указав в названном Феде-
ральном законе, что его действие распро-
страняется на Центральный банк Российской 
Федерации и на все финансовые организации, 
контроль за деятельностью которых осущест-
вляет Банк России. Основанием для такого реше-
ния являются функции Банка России, определен-
ные в ст. 4 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)»18, 
которые являются публично значимыми.

Однако законодатель предпочел иной путь. 
Принятый в июле 2023 г. Федеральный закон19 
внес изменения в законодательный акт, регу-
лирующий деятельность Банка России, допол-
нив его новой главой XI2, в которой определя-
ется порядок рассмотрения Банком России об-
ращений граждан.

16 См.: О Государственном Совете Российской Феде-
рации : федер. закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ. Ч. 1 
ст. 2 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. 
№ 50 (ч. III). Ст. 8039.

17 О нарушении Банком России прав граждан см.: 
Винокуров В. А. Соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации Банком России : 
отдельные проблемы // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2023. № 9. С. 43–47.

18 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 28. Ст. 2790.

19 О внесении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Феде-
рации» : федер. закон (принят Государственной Думой 
25 июля 2023  г., одобрен Советом Федерации 28 июля 
2023 г., подписан Президентом Российской Федерации 
4  августа 2023  г. № 442-ФЗ; вступает в силу с 1 июля 
2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. 
№ 32 (ч. I). Ст. 6174.
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Интересно, что в нарушение общеправового 
принципа, запрещающего направлять обраще-
ния организациям и лицам, чьи действия (без-
действие) обжалуется, Банку России будет по-
зволено направлять поступившее обращение 
физического лица «для рассмотрения по су-
ществу в финансовую организацию, действия 
(бездействие) которой обжалуются» (ст. 793). 
Правда, при этом предусмотрено четыре исклю-
чения (ст. 794). Обратим внимание на два из них. 
Обращение не направляется в финансовую орга-
низацию в случае, если это обращение содержит:

«1) копию ответа финансовой организации 
на обращение, который, по мнению заявителя, 
направлен с нарушением установленных законо-
дательством Российской Федерации требований, 
в случае, если заявитель ранее направлял обра-
щение в финансовую организацию»;

«3) отказ заявителя от направления Банком 
России обращения в финансовую организацию».

По первому пункту речь идет об обжалова-
нии действий по ранее направленному в финан-
совую организацию обращению, что объясни-
мо. По третьему пункту заявитель должен знать, 
что для получения ответа из Центрального бан-
ка Российской Федерации на свою жалобу на 
действия (бездействие) финансовой органи-
зации необходимо заранее предупредить Банк 
России, чтобы не направлял эту жалобу тому, 
чьи действия (бездействие) обжалуются. В этом 
случае правовое положение вывернуто наи-
знанку: не организация, получившая обраще-
ние, обязана разобраться и ответить на постав-
ленные вопросы, а гражданин должен заранее 
отказаться от направления его обращения в ту 
организацию, чьи действия (бездействие) об-
жалуются! С точки зрения установленных пра-
вовых принципов работы с обращениями граж-
дан эта норма есть явное противоречие консти-
туционному подходу в части соблюдения прав 
и свобод граждан, к сожалению, санкциониро-
ванное законодателем.

Интересно, что в названной новой главе XI2 
не определено, каким образом рассматриваются 
обращения, касающиеся действий (бездействия) 
самого Банка России, что, по сути, выводит эту 
государственную организацию из-под контроля 
со стороны граждан, т. е. со стороны носителя су-
веренитета и единственного источника власти – 
многонационального народа.

В целях приведения законодательных норм 
в соответствие с конституционными принципа-

ми в части соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина предлагается внести следующие 
изменения:

1) в Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации»:

– в части 1 после слова «а также устанавлива-
ется порядок рассмотрения обращений граждан 
государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными лица-
ми» заменить словами «а также устанавливает-
ся порядок рассмотрения обращений граждан, 
их объединений и юридических лиц органами, 
входящими в единую систему публичной вла-
сти, и должностными лицами»;

– часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установленный настоящим Федеральным 

законом порядок рассмотрения обращений 
граждан распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением обращений граж-
дан, объединений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, государственными и муниципаль-
ными учреждениями, государственными и му-
ниципальными предприятиями, а также орга-
низациями, оказывающими услуги населению 
и услуги организациям, предоставляющим ус-
луги населению, и их должностными лицами»;

2) в Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)»:

–в статье 793:
в абзаце первом слова «для рассмотрения по 

существу» заменить словами «для подготовки 
проекта ответа по существу»;

абзац шестой изложить в следующей редак-
ции:

«Банк России самостоятельно рассматрива-
ет обращение по существу, в том числе на осно-
вании поступившего от финансовой организа-
ции ответа, и дает заявителю письменный от-
вет в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации обращения. 
В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов в целях объек-
тивного и всестороннего рассмотрения обра-
щения Банк России вправе продлить срок рас-
смотрения обращения, но не более чем на 10 
рабочих дней с обязательным уведомлением 
заявителя о продлении срока рассмотрения его 
обращения»;

– статью 794 исключить.
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На наш взгляд, предложенные меры позво-
лят гражданам Российской Федерации, а также 
иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, проживающим в России, в полной мере ис-
пользовать свое право на обращение как в орга-
ны публичной власти, государственные и муни-
ципальные учреждения и предприятия, так и в 
организации, непосредственно и опосредован-
но оказывающие услуги населению, а также к их 
должностным лицам.
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ЛИЧНЫЕ ПРАВА В СТРУКТУРЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ

Н. А. Бурашникова
Тамбовский областной суд

PERSONAL RIGHTS IN THE STRUCTURE OF THE LEGAL STATUS 
OF AN INDIVIDUAL

N. A. Burashnikova
Tambov Regional Court

Аннотация: возрождение в современной России идеи приоритета прав и свобод человека вы-
звало повышенное внимание отечественной юриспруденции к вопросам, связанным с правовым 
статусом личности. Анализируя точки зрения российских ученых относительно структуры и 
содержания правового статуса личности, его соотношения с понятием правового положения 
личности, автор приходит к выводу о необходимости дифференциации этих правовых категорий. 
Также рассматриваются основные элементы правового статуса личности, определяются крите-
рии разграничения понятий «права личности» и «личные права». Дается сравнительный анализ 
научных позиций в отношении правовой природы института личных прав и его содержания. По 
результатам исследования формулируется перечень основных личных прав, являющихся цен-
тральным элементом правового статуса личности, определяется их место в кругу иных прав 
человека и пределы их осуществления.
Ключевые слова: правовой статус, правовое положение, права личности, личные права, права 
человека.

Abstract: the revival in modern Russia of the idea of the priority of human rights and freedoms has 
caused increased attention of domestic jurisprudence to issues related to the legal status of the indi-
vidual. Analyzing the points of view of Russian scientists regarding the structure and content of the 
legal status of a person, its relationship with the concept of the legal status of a person, the author 
comes to the conclusion that it is necessary to differentiate these legal categories. The author also 
examines the main elements of the legal status of a person, defi nes the criteria for distinguishing the 
concepts of "personal rights" and "personal rights". A comparative analysis of scientifi c positions re-
garding the legal nature of the institute of personal rights and its content is given. Based on the results 
of the research, the author formulates a list of basic personal rights that are the central element of the 
legal status of an individual, determines their place in the circle of other human rights and the limits 
of their implementation.
Key words: legal status, legal status, personal rights, human rights.

Права и свободы личности провозглашены 
Конституцией Российской Федерации высшей 
ценностью, признание, соблюдение и защита 
которой является обязанностью российского го-
сударства. Тенденция гуманизации права, осно-
ванная на усилении внимания к вопросам инди-
видуализации человеческой личности, соблюде-
нию и защите ее прав, является отличительной 
чертой современного мирового правопорядка. 

Несмотря на то что идея приоритета прав 
и свобод человека, получившая наиболее ак-
тивное развитие в Западной Европе в эпоху 
Просвещения, является не новой, понятия прав 
и свобод личности, правового статуса лично-
сти, их содержания и структуры остаются ши-
роко обсуждаемыми в современной юридиче-
ской науке.

Следует отметить, что понятие «правовой 
статус личности» в российской юриспруденции 
всегда было дискуссионным, и полемика ученых © Бурашникова Н. А., 2024 
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по поводу содержания и объема данной право-
вой категории сохраняется до настоящего вре-
мени. Различные суждения высказываются не 
только в отношении сущности понятия «право-
вой статус личности» и его структуры, но и по 
поводу корреляции категорий правового стату-
са и правового положения личности. 

Так, ряд сов етских и российских ученых 
отождествляет правовой статус личности с её 
правовым положением, определяя его как «юри-
дически закрепленное положение личности в 
обществе»1. Такой точки зрения, в частности, 
придерживаются С. С. Алексеев, Г. В. Мальцев, 
Н. И. Матузов, А. В. Малько, В. М. Сырых и др. Эту 
позицию разделяет и В. С. Нерсесянц, рассматри-
вая правовой статус личности как «фиксацию 
государством в юридической форме прав, сво-
бод и обязанностей индивида»2. Л. Д. Воеводин3, 
В. В. Невинский4 также полагают, что категории 
«правовой статус» и «правовое положение» по 
сути являются идентичными. 

Действительно, сам термин «статус», в пе-
реводе с латинского означающий «стояние, по-
ложение, состояние»5, уже предполагает тожде-
ственность категорий правового статуса и пра-
вового положения субъекта права.

Согласно позициям других исследовате-
лей эти понятия все же следует дифференци-
ровать по их объему и содержанию. Таких на-
учных взглядов придерживается, в частности, 
В. В. Лазарев, который разграничивает категории 
правового статуса и правового положения лич-
ности, понимая под последним «сумму общего 
правового статуса и любого другого, например, 
отраслевого или специального»6. 

Н. В. Витрук, посвятивший вопросам право-
вого статуса личности фундаментальное иссле-

1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и 
права : учебник. М., 2004. 544 с.

2 Проблемы общей теории права и государства : учеб-
ник для вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М., 2004. 
С. 225.

3 См.: Воеводин Л. Д. Юридический статус личности 
в России. М., 1997. 299 с.

4 См.: Невинский В. В. Юридическая конструкция пра-
вового положения человека и гражданина в Российской 
Федерации // Личность и государство на рубеже веков : 
сб. науч. статей. Барнаул, 2000. С. 17–38.

5 Большая советская энциклопедия. URL: http://niv.
ru/doc/encyclopedia/bse/articles/10202/status.htm (дата 
обращения: 21.01.2024).

6 Общая теория права и государства : учебник / под 
ред. В. В. Лазарева. М., 2001. С. 244.

дование7, также говорит о необходимости раз-
граничения этих понятий и выработки «само-
стоятельной категории, содержание которой ох-
ватило бы все социально-юридические явления, 
характеризующие правовое положение лично-
сти в широком плане»8. При этом он рассматри-
вает понятия «правовой статус» и «правовое по-
ложение» личности как соотношение целого и 
части, определяя последнее понятие как более 
широкое, как «обобщающую категорию, которая 
раскрывает все элементы закрепленного в праве 
состояния личности, находящиеся между собой в 
определенных связях, в социальном плане обу-
словленные тем местом, какое личность занима-
ет в системе общественных отношений»9. А пра-
вовой статус личности как система прав, свобод, 
законных интересов и обязанностей личности, 
согласно позиции ученого, являет собой «ядро 
правового положения личности»10. 

С. А. Комаров также считает правовой статус 
личности элементом её правового положения, 
рассматривая в качестве остальных составляю-
щих этого понятия правосубъектность личности 
и юридические гарантии11.

Анализ научных позиций по вопросу соот-
ношения понятий «правовой статус» и «право-
вое положение» личности показывает, что они 
все заслуживают внимания и имеют под собой 
серьезную методологическую основу. Вместе с 
тем представляется, что позиции ученых, диф-
ференцирующих правовой статус и правовое 
положение личности, более точно отражают со-
держание этих категорий, определяя их соотно-
шение посредством глубинного анализа их сущ-
ности и структуры. 

В пользу этой точки зрения говорит и ана-
лиз содержания понятия «статус», используемо-
го в естественных науках, где оно в общих чер-
тах определяется как совокупность стабильных 
значений параметров объекта или субъекта12, ва-
рьируясь в зависимости от использования в той 
или иной естественно-научной отрасли. На наш 
взгляд, данное определение очень точно отра-

7 См.: Витрук Н. В. Общая теория правового положе-
ния личности. М., 2008. 448 с.

8 Там же.
9 Там же.
10 Там же
11 См.: Комаров С. А. Личность в политической систе-

ме российского общества. Саранск, 1995. С. 17.
12 URL: https://political_science.academic.ru/865/%D0

%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A1 (дата об-
ращения: 21.01.2024).
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жает сущность понятия «статус» как набора ста-
бильных свойств объекта либо субъекта, и его 
можно было бы применить и в правовой сфере, 
определяя правовой статус личности как сово-
купность юридически закрепленных прав и обя-
занностей личности, являющихся стабильными, 
константными, которые не могут быть вариатив-
но изменены в той или иной ситуации без вне-
сения изменений в законодательство, без вме-
шательства в правовое регулирование.

Правовое же положение личности, на наш 
взгляд, как более широкое понятие отражает 
место (состояние, роль) конкретной личности 
в социуме, оно может изменяться в зависимо-
сти от тех правоотношений, участником кото-
рых является конкретный индивид, и тех юри-
дических фактов, которые влияют на возникно-
вение, изменение либо прекращение правоот-
ношений. При этом правовое положение вклю-
чает в себя и общий, и специальный правовые 
статусы субъекта, а также дополнительные эле-
менты, такие как гражданство, правосубъект-
ность, юридическая ответственность и т. д. Так, 
если гражданин заключил гражданско-право-
вой договор, контрагент по которому нарушил 
договорные обязательства, то круг юридически 
закрепленных прав и обязанностей гражданина 
дополняется правом требовать от должника ис-
полнения принятых на себя обязательств, упла-
ты штрафных санкций, предусмотренных дого-
вором, и т. д. Если гражданин обратился в суд с 
исковым заявлением, то его правовое положе-
ние дополнится специальным статусом истца, 
наделяющим его совокупностью гражданских 
процессуальных прав и обязанностей. 

Таким образом, правовое положение лич-
ности дополнительно характеризуется рядом 
субъективных прав и обязанностей, реализуе-
мых в конкретных правоотношениях. Его объ-
ем шире, нежели объем правового статуса, оно, 
помимо константных основ правового статуса, 
может дополняться вариативными признаками, 
не противоречащими фундаментальным прин-
ципам правового статуса личности, закреплен-
ного в Конституции и действующем законода-
тельстве. Правовое положение отражает право-
вой статус личности в конкретном правоотноше-
нии и наполняет его конкретным содержанием, 
оно может включать в себя совокупность право-
вых статусов (общего и специальных). 

Вопрос о содержании и структуре правового 
статуса личности по-разному понимается уче-

ными-правоведами. Некоторые из них ограни-
чивают содержание правового статуса личности 
только её правами и обязанностями, другие до-
полняют структуру правового статуса категори-
ями гражданства, правосубъектности, юридиче-
ской ответственности и т. д.

Так, В. С. Нерсесянц характеризует правовой 
статус личности как законодательно закреплен-
ную систему прав и обязанностей, полагая, что 
именно права и обязанности составляют основ-
ной исходный, наиболее важный элемент в струк-
туре права, а гражданство не входит в структу-
ру правового статуса, а является его предпосыл-
кой13. Аналогичной точки зрения придерживает-
ся Е. А. Лукашева14. По мнению последней, «поня-
тие правового статуса следует ограничить катего-
риями прав и обязанностей, которые позволяют 
четко определить его структуру. А предстатусные 
(гражданство, правоспособность, законные инте-
ресы) и послестатусные элементы (юридическая 
ответственность) целесообразно включить в по-
нятие "правовое положение личности"»15.

Н. В. Витрук выделяет в составе правового 
статуса закрепленные законом права и свобо-
ды, законные интересы и обязанности личности, 
полагая, что «права, свободы и обязанности яв-
ляются основными структурными элементами 
правового статуса личности, а законные инте-
ресы – дополнительным, производным»16. При 
этом он не включает в структуру правового ста-
туса личности категории правосубъектности и 
гражданства, рассматривая правосубъектность 
как условие реализации правового статуса лич-
ности, а гражданство, как и В. С. Нерсесянц, как 
предпосылку, как условие обладания и пользо-
вания правовым статусом.  

С. С. Алексеев, напротив, полагает, что «пра-
восубъектность в единстве с другими общими 
правами и обязанностями охватывается поняти-
ем правового статуса. В него включаются, следо-
вательно, не все, а лишь конституционные (об-
щие) права и обязанности, определяющие со-
держание правосубъектности и неотъемлемые 
от личности»17. 

13 См.: Проблемы общей теории права и государства. 
С. 226.

14 См.: Права человека : учебник для вузов / отв. ред. 
Е. А. Лукашева. М., 1999. С. 57.

15 Там же. С. 57.
16 Витрук Н. В. Указ. соч.
17 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. М., 1982. 

Т. II. 360 с.
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Ряд ученых рассматривает в составе право-
вого статуса и иные элементы. Так, например, 
Н. И. Матузов и А. В. Малько включают в его 
структуру «основные права и обязанности, за-
конные интересы, правосубъектность, граждан-
ство, юридическую ответственность, правовые 
принципы, правовые нормы, устанавливающие 
данный статус, а также правоотношения общего 
(статусного) типа»18. На включение гражданства 
и правосубъектности в структуру правового ста-
туса указывает также В. В. Лазарев19.

Но в любом случае, независимо от точки зре-
ния по поводу объема содержания понятия «пра-
вовой статус» и структуры его элементов, оте-
чественные исследователи сходятся в том, что 
основу правового статуса личности составляют 
юридически закрепленные права и обязанности, 
именно они являются центральным элементом 
правового статуса и фундаментом правового по-
ложения личности в обществе и государстве, ее 
места в структуре правоотношений любого ха-
рактера, будь то публично-правовые или част-
но-правовые отношения.

При этом следует отметить, что между по-
нятиями «права личности» и «личные права» 
нельзя поставить знак равенства. Права лично-
сти, или как их еще часто именуют в юридиче-
ской литературе – права человека, будучи более 
широким понятием, включают в себя не только 
собственно личные права, но и права полити-
ческие, социально-экономические, культурные, 
экологические и т. д.

Что же касается личных прав, то, несмотря 
на кажущуюся простоту данного понятия, кото-
рое максимально кратко можно определить как 
права, тесно связанные с личностью человека, в 
науке существуют различные точки зрения и по 
поводу определения понятия личных прав, и по 
поводу содержания данного понятия, перечня и 
классификации личных прав.

Вообще, наполнение понятия «личные пра-
ва» являлось различным в разные времена, в 
зависимости от исторического и социально-
го контекста. Так, масштабный интерес к кон-
цепции личных прав имел место по окончании 
Второй мировой войны. При этом в странах об-
щего права права́, обеспечивающие физиче-
скую и социальную неприкосновенность лично-
сти, защищались нормами публичного права, а 

18 Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч.
19 См.: Общая теория права и государства : учебник. 

С. 401.

индивидуальные права на результаты деятель-
ности (авторские права и т. д.) – нормами граж-
данского права. 

Характерно, что в англосаксонском праве 
до настоящего времени отсутствует целостная 
концепция личных прав, хотя, как обоснован-
но указывает А. Х. Ульбашев, «предпринимают-
ся попытки "аккумулирования" всех норм под 
единым "зонтичным правом" (umbrella right) 
на приватность»20. В странах континентального 
права, напротив, разработана четкая регламен-
тация правового регулирования и защиты лич-
ных прав граждан, которая преимущественно 
реализуется в рамках частного права. 

В России нормы, связанные с правовым ре-
гулированием осуществления личных прав и 
их защиты, содержатся в различных отраслях 
законодательства, как публичного, так и част-
но-правового. Например, ст. 150 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
содержит перечень нематериальных благ, пра-
ва на которые защищаются гражданским зако-
нодательством, – это жизнь и здоровье, досто-
инство личности, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация, непри-
косновенность частной жизни, неприкосновен-
ность жилища, личная и семейная тайна, свобо-
да передвижения, свобода выбора места пребы-
вания и жительства, имя гражданина, авторство. 
Данный перечень не является закрытым и со-
держит отсылку к иным нематериальным бла-
гам, принадлежащим гражданину от рождения 
или в силу закона, неотчуждаемым и непереда-
ваемым иным способом.

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике приме-
нения судами норм о компенсации морального 
вреда» к числу личных неимущественных прав, 
подлежащих гражданско-правовой защите, по-
мимо прямо перечисленных в ст. 150 ГК РФ, от-
несены «право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых отправлений, телеграф-
ных и иных сообщений, право свободно распо-
ряжаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию, право на 
труд в условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены, право на уважение род-
ственных и семейных связей, право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, право на ис-

20 Ульбашев А. Х. Общее учение о личных правах. М., 
2019. 255 с.
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пользование своего имени, право на защиту от 
оскорбления, высказанного при формулирова-
нии оценочного мнения»21. 

Таким образом, судебная практика суще-
ственно расширяет перечень личных неимуще-
ственных прав и включает в него не только соб-
ственно личные права, принадлежащие каждо-
му от рождения, но и иные, в том числе права 
второго поколения.

Кроме того, следует отметить, что в отече-
ственной юридической науке нет единого мне-
ния по поводу принадлежности института лич-
ных прав к той или иной отрасли права. Ряд уче-
ных полагает, что личные права являются инсти-
тутом публичного права, полностью отождест-
вляя это понятие с понятием «права человека». 
Так, А. Н. Станкин указывает, что «личные права 
относятся к категории прав человека и никоим 
образом не связаны с гражданством. Эти права 
неотчуждаемы, принадлежат каждому челове-
ку от рождения и составляют основу всего пра-
вового статуса личности. Они определяют сво-
боду человека в его личной жизни, его юриди-
ческую защищенность от какого-либо незакон-
ного вмешательства»22. При этом он включает 
в состав личных прав право на жизнь, право на 
свободу и личную неприкосновенность, право на 
неприкосновенность частной жизни, на личную 
и семейную тайну, защиту чести и доброго име-
ни, право на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, право указывать и определять свою нацио-
нальную принадлежность, право пользовать-
ся своим родным языком, право на свободный 
выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества, право на свободное передвижение, 
выбор места пребывания и жительства, право 
выезжать за пределы Российской Федерации. 

Е. В. Лукашева в сформулированной ею тео-
рии прав человека отождествляет личные пра-
ва с гражданскими, определяя их как права, ко-
торые «призваны обеспечивать свободу и авто-
номию индивида как члена гражданского об-
щества, его юридическую защищенность от ка-
кого-либо незаконного внешнего вмешатель-

21 О практике применения судами норм о компен-
сации морального вреда : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 // Рос. га-
зета. 2022. № 267. 25 нояб. 

22 Теория государства и права : учебник / А. А. Гогин, 
Д. А. Липинский, А. В. Малько [и др.] ; под ред. 
А. В. Малько, Д. А. Липинского. М., 2016. 328 с.

ства. Органическая основа и главное назначение 
гражданских прав состоят в том, чтобы обеспе-
чить приоритет индивидуальных, внутренних 
ориентиров развития каждой личности»23. Она 
включает в их число право на жизнь и достоин-
ство личности, право на свободу и личную не-
прикосновенность, а также неприкосновенность 
частной жизни, жилища; свободу передвижения 
и выбора местожительства, свободу совести, сво-
боду выбора национальности и выбора языка об-
щения. При этом Е. А. Лукашева рассматривает 
личные права в структуре сформулированной 
ею теории прав человека, являющейся частью 
государственно-правовой науки, т. е. как инсти-
тут публичного права.

А. Х. Ульбашев, напротив, считает личные 
права институтом частного права, полагая, что 
личные права составляют предмет граждан-
ско-правового регулирования и их следует рас-
сматривать как самостоятельную разновидность 
субъективных гражданских прав24.

К категории гражданских, частных прав от-
носила личные права и Е. А. Флейшиц, опреде-
лявшая их как права, «непосредственно выража-
ющие и охраняющие интересы личности "как та-
ковой", как носителя индивидуальных черт, спо-
собностей, стремлений»25. При этом она включа-
ла в их состав право на имя, право на честь, на 
собственное изображение и собственный голос, 
право на тайну переписки, на так называемую 
интимную сферу, неимущественные права ав-
торов и изобретателей26.

М. Н. Малеина также рассматривает личные 
права как гражданско-правовую категорию, уде-
ляя внимание таким объектам данных прав, как 
нематериальные личные блага, т. е. потребность 
самого субъекта в чести, имени, здоровье, фи-
зической и психической неприкосновенности и 
пр. Определяя сущность личных прав, она ука-
зывает на то, что «реализация личного неиму-
щественного права направлена на выявление, 
развитие и (или) сохранение индивидуально-
сти личности»27. 

23 Права человека : учебник для вузов / отв. ред. 
Е. А. Лукашева. М., 1999. С. 85.

24 Ульбашев А. Х. Указ. соч. 255 с.
25 Флейшиц Е. А. Избранные труды по гражданскому 

праву : в 2 т. М., 2015. Т. 1. С. 90–91.
26 Там же. С. 91.
27 Малеина М. Н. Понятие и виды нематериальных 

благ как объектов личных неимущественных прав // 
Государство и право. 2014. № 7. С. 40–47.
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На наш взгляд, позиции перечисленных 
выше исследователей не следует считать диа-
метрально противоположными, поскольку ин-
ститут личных прав в его современном пони-
мании не укладывается в рамки какой-либо од-
ной отрасли права. Его невозможно рассматри-
вать как исключительно частно-правовой или 
публично-правовой институт. Правовое регу-
лирование реализации гражданином личных 
прав, их охраны и защиты государством реали-
зуется в различных правовых отраслях – кон-
ституционном, уголовном, гражданском, адми-
нистративном праве и др. Так, право на свобо-
ду и личную неприкосновенность закреплено в 
качестве основополагающего права личности 
в Конституции РФ, нормы которой содержат и 
положения о защите данного права, запрещаю-
щие необоснованное его ограничение админи-
стративными органами без судебного решения 
(ст. 20). Вместе с тем это право охраняется так-
же уголовным законодательством, предусматри-
вающим ответственность за лишение человека 
свободы28. Охрана права на свободу и личную 
неприкосновенность осуществляется и в рамках 
административного законодательства, содержа-
щего критерии ограничения вмешательства го-
сударства в это право. Примером могут являться 
положения ст. 14 Федерального закона «О поли-
ции» и иных нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих полномочия государственных 
органов и пределы их вмешательства в реализа-
цию личных прав граждан. Право на свободу и 
личную неприкосновенность дополнительно за-
щищается нормами гражданского законодатель-
ства, предусматривающего компенсаторную от-
ветственность за его нарушение как со стороны 
физических лиц, так и со стороны государства29.

С учетом изложенного, на наш взгляд, име-
ются основания для того, чтобы согласиться с по-
зицией А. Е. Шерстобитова, рассматривающего 
личные права в объективном смысле как ком-
плексный правовой институт, включающий нор-
мы различных отраслей права, основу которого 
составляют нормы конституционного права30. 

28 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Ст. 127. Доступ. из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

29 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Ст. 1064, 1099, 1100. 
Доступ. из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

30 Российское гражданское право : учебник : в 2 т. 
Т. I : Общая часть. Вещное право. Наследственное пра-

По нашему мнению, позиционирование ин-
ститута личных прав как исключительно публич-
но-правовой категории противоречило бы пра-
вовой природе данного института, тесно свя-
занной с личностью и её индивидуальными ка-
чествами. Вместе с тем отнесение личных прав 
только к сфере частно-правового регулирования 
существенно сузило бы объем данного понятия и 
снизило уровень государственной охраны и за-
щиты личных прав. Представляется, что пони-
мание института личных прав как комплексного 
правового института позволяет наиболее полно 
и всесторонне регламентировать правила реали-
зации личных прав в различных сферах челове-
ческой деятельности и гарантии государствен-
ной охраны и защиты этих прав, закрепленных в 
Конституции РФ. При этом данный институт, на 
наш взгляд, составляет основу правового стату-
са личности, поскольку личные права являются 
неотъемлемой принадлежностью каждого чело-
века независимо от пола, возраста, националь-
ности, социальной принадлежности и т. д. Они 
принадлежат каждому от рождения, неотдели-
мы от личности, неотчуждаемы. Данные права 
являются безусловными, т. е., во-первых, при-
надлежат каждому независимо от каких-либо 
условий, а во-вторых, они абсолютны в защите 
от неограниченного круга лиц. 

К кругу этих прав, по нашему мнению, следу-
ет отнести неимущественные права, тесно свя-
занные с человеческой личностью, принадлежа-
щие ей от рождения, не связанные с каким-ли-
бо социальным статусом либо имущественным 
цензом: это право на жизнь, право на личную 
свободу, право на личную неприкосновенность, 
на уважение достоинства личности и на защиту 
от жестокого обращения, право на неприкосно-
венность частной жизни, защиту чести и добро-
го имени, право на свободу передвижения, пра-
во на национальное самоопределение и пользо-
вание родным языком, свобода совести (свобода 
мысли, свобода убеждений).

Именно эти права, являющиеся неотчуждае-
мыми, неотъемлемо принадлежащими челове-
ческой личности независимо от пола, возраста, 
национальности, социального положения, граж-
данства и т. д., составляют центральный элемент 
правового статуса личности. Причем содержание 
данного центрального элемента остается неиз-
менным. Именно на ось личных прав в право-

во. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 
права / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2011. С. 883. 
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вом статусе личности, являющуюся константной 
и незыблемой, «нанизываются» иные права че-
ловека, связанные с положением его в обществе 
и государстве, определяя его общий и специаль-
ный правовой статусы. А совокупность данных 
правовых статусов вкупе с гражданством, пра-
восубъектностью, юридической ответственно-
стью, конкретизируясь в определенном право-
отношении с участием личности, составляет ее 
правовое положение. При этом понятие лич-
ных прав, на наш взгляд, нельзя отождествлять 
с правами личности, поскольку к первым отно-
сятся лишь те права, которые принадлежат ей 
от рождения, являются неотъемлемыми и безус-
ловными, а права личности, как более широкое 
понятие, вмещает в себя весь спектр прав чело-
века, как личных, так и политических, социаль-
ных, культурных, экономических и т. д. 

Вместе с тем при осуществлении личных 
прав, несмотря на их важность в структуре пра-
вового статуса личности, их безусловность и не-
отчуждаемость, необходимость их соблюдения 
и уважения к ним, следует помнить, что преде-
лы осуществления личных прав не безграничны. 
Говоря словами выдающегося российского пра-
воведа Б. Н. Чичерина, личное право может быть 
ограничено «требованиями общественной поль-
зы или правами других»31. Именно это правило 
недопустимости причинения вреда окружающим 
либо публичным интересам при реализации лич-
ных прав является важнейшим принципом, по-
зволяющим достигать гармонии между правами 
личности, интересами общества и государства.
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ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Ю. В. Агибалов
Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации

LEGAL REGULATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES 
IN THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

MAIN STAGES AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT

Yu. V. Agibalov
Voronezh Institute of Economics and Social Management, Russian Academy 

of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

Аннотация: анализируется практика становления и совершенствования системы органов госу-
дарственной власти в субъектах Российской Федерации; вносятся предложения по разграниче-
нию компетенции между органами государственной власти в субъектах Российской Федерации 
в рамках реализации конституционной реформы. 
Ключевые слова: конституционная реформа 2020 г., система органов государственной власти, 
субъекты Российской Федерации; законодательные и исполнительные органы, высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации.

Abstract: the article is devoted to the analysis of the practice of formation and improvement of the 
system of public authorities in the subjects of the Russian Federation. The author makes proposals on 
the delimitation of competence between state authorities in the subjects of the Russian Federation in 
the framework of the implementation of constitutional reform.
Key words: constitutional reform in 2020, the system of state authorities, subjects of the Russian 
Federation; legislative and executive bodies, the highest offi cial of the subject of the Russian Federation.
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В 2023 г. Россия отметила тридцатилетие 
со дня принятия всенародным голосованием 
Конституции Российской Федерации, закрепив-
шей в качестве основ конституционного строя 
нормы, в соответствии с которыми государ-
ственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны (ст. 10 Конституции 
Российской Федерации). В соответствии с ч. 2 
ст. 11 Конституции Российской Федерации «го-
сударственную власть в субъектах Российской 

Федерации осуществляют образуемые ими ор-
ганы государственной власти». В пределах ве-
дения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации федеральные органы 
государственной власти и органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации об-
разуют единую систему исполнительной власти 
в Российской Федерации (ч. 2 ст 77. Конституции 
Российской Федерации).

Субъекты Российской Федерации самостоя-
тельно, в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации и общими 
принципами организации представительных и 
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исполнительных органов государственной вла-
сти, установленными федеральным законом, 
определяют систему органов государственной 
власти, их структуру, полномочия, порядок фор-
мирования. При этом федеральные органы ис-
полнительной власти для осуществления своих 
полномочий могут создавать свои территори-
альные органы или передавать по согласованию 
часть своих полномочий исполнительным орга-
нам субъектов Российской Федерации. Органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по соглашению с федеральными 
органами исполнительной власти могут пере-
давать им осуществление части своих полно-
мочий (ч. 1–3 ст. 78 Конституции Российской 
Федерации).

Несомненный интерес представляет ис-
следование практики формирования системы 
органов государственной власти в субъектах 
Российской Федерации, определения правово-
го статуса органов и механизма их взаимодей-
ствия, а также сложившейся практики право-
вого регулирования их в федеральном и реги-
ональном законодательстве. В работах ученых 
и практических работников нашли отражение 
основные этапы становления и развития рос-
сийского законодательства, регламентирующе-
го принципы, порядок организации и деятель-
ности органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. В них на основе ана-
лиза норм федерального и регионального зако-
нодательства исследовались особенности орга-
низации государственной власти в отдельных 
субъектах Российской Федерации и проблемы 
взаимодействия законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти1.

1 См.: Агафонкин Д. Б. Система органов законода-
тельной и исполнительной власти в городе Москве  : 
дис.  ... канд. юрид. наук. М., 2002  ; Агибалов Ю.  В. 
Правовые проблемы разграничения предметов ведения 
и полномочий между Российской Федерацией и ее субъ-
ектами : монография. Воронеж, 1998 ; Его же. Система 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации :   исторические и правовые аспекты // 
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. 2013. № 2. С. 19–
41 ; Его же. Система власти в субъекте Федерации : пра-
вовое  регулирование  и  практика  реализации  // 
Конституция Российской Федерации и ее влияние на 
практику государственного строительства и развитие 
правовой системы страны : материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф., посвящ. 55-летнему юбилею юридиче-
ского факультета Воронежского государственного уни-
верситета (Воронеж, 17–18 октября 2013  г.) / под ред. 

Однако большинство работ было выпол-
нено до принятия изменений в Конституцию 
Российской Федерации и Закон Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти». Принятый Федеральный 
закон от 21 декабря 2021  г. № 414-ФЗ «Об об-
щих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 414-ФЗ) конкретизиру-
ет нормы Конституции Российской Федерации 
в отношении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
единую систему публичной власти Российской 
Федерации.

Таким образом, исследование системы 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, ее формирования и ме-
ханизма взаимодействия органов государствен-
ной власти в единой системе публичной власти 
является весьма актуальным.

1. Основные этапы становления и реформи-
рования системы органов государственной 
власти в субъектах Российской Федерации 

(1993–2020 гг.)
По статье 3 Конституции (Основному закону) 

РСФСР организация и деятельность Советского 
государства строилась в соответствии с прин-
ципом демократического централизма: вы-

Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2014. С. 8–12. (Юбилеи, кон-
ференции, форумы. Вып. 9) ; Васильев В. И., Павлушкин А. В., 
Постников А.  Е. Законодательные органы субъектов 
Российской Федерации. Правовые вопросы формирова-
ния, компетенции и организации работы. М., 2001  ; 
Малый А. Ф. Органы государственной власти области : 
проблемы организации  : монография. Архангельск, 
1999 ; Кокотов А. Н. Особенности организации государ-
ственной власти в Свердловской области // Консти-
туционное законодательство субъектов Российской 
Федерации. М., 1999 ; Лебедев В. А. Проблемы организа-
ции и деятельности законодательной и исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации. М., 2000 ; Его 
же. Законодательная и исполнительная власть субъек-
тов Российской Федерации в теории и практике государ-
ственного строительства : монография. М., 2015. 280 с. ; 
Его же. Система органов законодательной и исполни-
тельной власти в субъектах Российской Федерации : ста-
новление и развитие // LexRussica. М., 2016. № 3 (112). 
С. 82–90 ; Меркулов Е. С. Система органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации : консти-
туционно-правовое исследование : дис. ... канд. юрид. 
наук. Владивосток, 2007.
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борность всех органов государственной власти 
снизу доверху, подотчетность их народу, обяза-
тельность решений вышестоящих для нижесто-
ящих органов. Советы народных депутатов – от 
Верховного Совета до сельских Советов – состав-
ляли единую систему представительных органов 
государственной власти РСФСР. Они руководили 
всеми отраслями государственного, хозяйствен-
ного и социально-культурного строительства как 
непосредственно, так и через создаваемые ими 
органы государственного управления. Советам 
были подотчетны и подконтрольны исполни-
тельные и распорядительные органы. Местное 
самоуправление осуществлялось населением 
через соответствующие местные советы народ-
ных депутатов, органы территориального обще-
ственного самоуправления населения, а также 
местные референдумы, собрания, сходы граж-
дан, иные формы непосредственной демокра-
тии. В соответствии со ст. 132, 140 Конституции 
РСФСР республики в составе РСФСР имели пра-
во принимать законы, а другие территориальные 
образования – только решения.

Конституция Российской Федерации, приня-
тая в результате всенародного голосования в де-
кабре 1993 г., закрепила равноправие субъектов 
Российской Федерации, при этом за республика-
ми сохранили право принимать свою конститу-
цию и законодательство, а за остальными субъ-
ектами – устав и законодательство (ст. 5).

В соответствии со статьей 10 Конституции 
Российской Федерации государственная власть 
в Российской Федерации осуществляется на ос-
нове разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти само-
стоятельны. Государственную власть в субъек-
тах Российской Федерации осуществляют об-
разуемые ими органы государственной власти 
(ч. 2. ст. 11 Конституции Российской Федерации).

Вступление в силу Конституции Российской 
Федерации потребовало коренных изменений 
действующего законодательства на федераль-
ном уровне и создания регионального законо-
дательства в субъектах Российской Федерации. 
Согласно Конституции Российской Федерации 
система органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации устанавливается 
субъектами Российской Федерации самостоя-
тельно в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации и общими 
принципами организации системы органов го-

сударственной власти, установленными феде-
ральным законом, который был принят толь-
ко в 1999 г.2

На протяжении шести лет после принятия 
Конституции Российской Федерации субъек-
ты Российской Федерации осуществляли пра-
вовое регулирование исходя из собственно-
го понимания основ конституционного строя. 
В субъектах Федерации органы государствен-
ной власти имели не только различные наиме-
нования, но и структуру, порядок формирова-
ния и полномочия. В большинстве республик 
в составе Российской Федерации были учреж-
дены посты президентов, но их статус был не 
одинаков. Президент в Республике Татарстан 
являлся главой государства и возглавлял си-
стему органов государственного управления; в 
Кабардино-Балкарии, Адыгее, Саха (Якутии) – 
главой государства, высшим должностным ли-
цом и главой исполнительной власти, а наря-
ду с Президентом в республике существова-
ла должность председателя Правительства; в 
Республике Башкортостан – главой республи-
ки, который руководил деятельностью каби-
нета министров, назначал премьер-министра; 
в Республиках Тыва, Марий Эл, Бурятии – гла-
вой государства и исполнительной власти, воз-
главлял Правительство республики; в Северной 
Осетии – Алании – главой государства и гла-
вой исполнительной власти, имел право пред-
седательствовать на заседании Правительства. 
В Республиках Карелия, Хакасия должности 
Президента не было, а высшим должностным 
лицом и главой исполнительной власти являл-
ся председатель Правительства, избранный на-
селением. В Республике Коми исполнительную 
власть осуществлял глава республики, кото-
рый возглавлял и Правительство; в Республике 
Мордовия глава республики являлся главой го-
сударства и ее высшим должностным лицом. 
В Республике Дагестан исполнительную власть 
возглавлял Государственный Совет, который 
формировался Конституционным собранием 
в количестве 14 человек. Госсовет возглавлял 
председатель, избираемый Конституционным 
собранием путем тайного голосования. Он яв-
лялся главой государства. Госсовет с согласия 
Народного собрания назначал председателя 

2 См.: Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации : федер. закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ.
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Правительства, обеспечивал взаимодействие 
органов государственной власти.

В Республиках Хакасия, Карелия, Тыва выс-
шим исполнительным и распорядительным 
органом было Правительство, а в большин-
стве республик Правительство не имело само-
стоятельного статуса (Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия – Алания, Татарстан, 
Адыгея, Башкортостан), в Республике Калмыкия 
Правительства не было.

В Республике Удмуртия высшим должностным 
лицом являлся Председатель Государственного 
Совета, руководитель высшего представитель-
ного, законодательного и контрольного ор-
гана, а исполнительную власть осуществляло 
Правительство, подотчетное Госсовету.

Парламенты в республиках также отлича-
лись между собой не только содержанием пол-
номочий, но и особенностями формирования и 
структуры. Конституциями республик в компе-
тенцию законодательных и представительных 
органов, кроме основной функции принятия за-
конодательных актов, включались также неко-
торые полномочия по назначению или согласо-
ванию назначения отдельных должностных лиц 
исполнительных органов власти и контролю за 
их деятельностью.

Еще больше различий было в Уставах 
краев и областей. Законодательными орга-
нами государственной власти в субъектах 
Российской Федерации были областные Думы – 
в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, 
Курской, Саратовской областях и большинстве 
других субъектов Федерации; в Нижегородской, 
Вологодской, Иркутской, Ленинградской, 
Свердловской областях и ряде других субъ-
ектов Федерации – Законодательные собра-
ния; в Ярославской области и  Ставропольском 
крае – Государственные Думы; в Архангельской, 
Липецкой, Псковской областях – Собрания де-
путатов; в Самарской – Губернская дума; в 
Новосибирской – Совет депутатов; в Орловской – 
Совет народных депутатов. Исполнительную 
власть в этих субъектах Российской Федерации 
осуществляли губернатор и возглавляемое 
им правительство (Ставропольский край, 
Ленинградская область); глава администра-
ции области и возглавляемая им администра-
ция (Воронежская, Архангельская, Белгородская, 
Липецкая и большинство других краев и об-
ластей); губернатор и возглавляемая им ад-
министрация (Нижегородская, Тюменская, 

Саратовская, Иркутская области); губернатор, 
правительство (Свердловская и Ярославская  об-
ласти); мэрия и мэр – в Москве. В ряде субъек-
тов Российской Федерации в систему органов 
государственной власти входили и территори-
альные органы государственного управления3.

Таким образом, в условиях отсутствия 
федерального закона субъекты Российской 
Федерации по своему усмотрению не только 
устанавливали систему органов государственной 
власти в субъекте, но и принимали конституции 
и уставы субъектов Российской Федерации, ко-
торые не соответствовали нормам Конституции 
Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 6 октября 1999  г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» были закреп-
лены не только единые принципы формирова-
ния органов государственной власти субъектов 
Федерации, их статус и полномочия, но и основы 
взаимодействия органов государственной вла-
сти в субъекте Российской Федерации.

Президент России В. В. Путин в своем По-
слании Федеральному Собранию Российской 
Федерации «Какую Россию мы строим» подчерк-
нул, что «мы создали “острова” и отдельные 
“островки” власти, но не возвели между ними 
надежных мостов. У нас до сих пор не выстрое-
но эффективное взаимодействие между разны-
ми уровнями власти. Центр и территории, реги-
ональные и местные власти все еще соревнуются 
между собой, соревнуются за полномочия. А за 
их часто взаимоуничтожающей схваткой наблю-
дают те, кому выгодны беспорядок и произвол, 
кто использует отсутствие эффективного госу-
дарства в собственных целях. И некоторые хоте-
ли бы сохранить такое положение на будущее»4.

Реализуя положения Посланий Президента 
Российской Федерации Федеральному Собра-
нию5, Государственная Дума постоянно вносила 
изменения и дополнения в Федеральный закон 

3 См.: Агибалов Ю. В. Система органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации... С. 23–27.

4 Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации  «Какую 
Россию мы строим» от 8 июля 2000 г. URL: https://docs.
cntd.ru/document/901764271

5 См.: Там же ; Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию. М., 2001 ; Послание 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию. М., 2002.
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№ 184-ФЗ, регулирующие порядок формирова-
ния законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской 
Федерации и избрания высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации.

За прошедшие годы законодательство по 
этим вопросам неоднократно менялось:

– Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. 
№ 376-ФЗ6 была закреплена норма, в соответ-
ствии с которой наименование законодательно-
го (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации не мо-
жет содержать словосочетаний, составляющих 
основу наименований федеральных органов го-
сударственной власти;

– Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. 
№ 406-ФЗ7 в статью 18 Федерального закона 
№ 184-ФЗ было внесено дополнение, в соответ-
ствии с которым наименование должности выс-
шего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) не может содер-
жать слов и словосочетаний, составляющих 
наименование должности главы государства – 
Президента Российской Федерации. Этим зако-
ном установлен переходный период до 1 января 
2015 г., в течение которого конституции (уставы) 
субъектов Российской Федерации должны быть 
приведены в соответствие с этим федеральным 
законом;

– Федеральным законом от 24 июля 2002 г. 
№ 107-ФЗ8 закреплена норма, в соответствии с 
которой не менее 50 % депутатов законодатель-
ного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
должны избираться по единому избирательно-

6 О внесении изменения в статью 4 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации : федер. закон от 23 декабря 2010 г. № 376-ФЗ.

7 О внесении изменения в статью 18 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации : федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 406-ФЗ.

8 О внесении дополнения и изменений в статью 4 
Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» : федер. закон от 24 июля 2002 г. 
№ 107-ФЗ.

му округу пропорционально числу голосов, по-
данных за списки кандидатов в депутаты, вы-
двинутые избирательными объединениями в 
соответствии с законодательством о выборах.

На протяжении последних лет неоднократ-
но менялся порядок замещения должности выс-
шего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации):

– Федеральным законом от 11 декабря 
2004 г. № 159-ФЗ9 была закреплена норма, по-
зволяющая законодательным (представитель-
ным) органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации наделять граждани-
на Российской Федерации полномочиями выс-
шего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) по представлению 
Президента Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном законодательством;

– Федеральным законом от 2 мая 2012  г. 
№ 40-ФЗ10 были возвращены выборы высше-
го должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) гражданами Российской 
Федерации;

– Федеральным законом от 2 апреля 2013 г. 
№ 30-ФЗ11 субъектам Российской Федерации 
было предоставлено право законодательным 
(представительным) органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации само-
стоятельно определять, каким образом будет 
избираться высшее должностное лицо субъек-

9 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» : федер. закон от 11 дека-
бря 2004 г. № 159-ФЗ.

10 О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» : федер. закон от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ.

11 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : федер. закон от 2 апре-
ля 2013 г. № 30-ФЗ.
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та Российской Федерации: населением или де-
путатами законодательного (представительно-
го) органа государственной власти Российской 
Федерации и др.

Вследствие значительного количества из-
менений и дополнений в Федеральный за-
кон № 184-ФЗ он, по образному выражению 
О. О.  Томилина, выглядит «лоскутным одея-
лом»12.

Анализ принятых изменений в Федеральный 
закон № 184-ФЗ показал, что в федеральном за-
конодательстве отмечается тенденция на при-
нятие законов, устанавливающих императив-
ные нормы, регулирующие порядок формиро-
вания и статус органов государственной вла-
сти в субъектах Российской Федерации, вместо 
«установления общих принципов организации 
системы органов государственной власти», как 
это предусмотрено Конституцией Российской 
Федерации.

Наряду с совершенствованием действую-
щего законодательства, в России под контро-
лем полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных окру-
гах проводилась работа по приведению реги-
онального законодательства в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным законодательством13. В настоящее вре-
мя в субъектах Российской Федерации структура 
и наименование органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации соответ-
ствуют федеральному законодательству.

С момента принятия Конституции Рос-
сийской Федерации в научных кругах не пре-
кращалась дискуссия о месте, роли и значении 
Конституции Российской Федерации, высказы-
вались мнения о несовершенстве действующей 
Конституции Российской Федерации, необходи-
мости внесения в нее поправок, а также о прове-
дении конституционной реформы (С. А. Авакьян, 
Е.  С. Аничкин, Н. А.  Боброва, Н.  С.  Бондарь, 
Н. М. Добрынин, В. В. Киреев, В. В. Невинский, 
Ю. И. Скуратов, Ю. Н. Старилов и др.).

На необходимость внесения поправок в 
Конституцию Российской Федерации указывал 

12 Томилин О. О. К вопросу об организации публич-
ной власти в субъектах Российской Федерации // Научное 
обозрение. Международный научно-практический жур-
нал. 2021. № 6. URL: https//srjournal.ru/2021/id338/

13 См.: Агибалов Ю. В. Система органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации... С. 36–39.

Ю. Н. Старилов14, о преобразовании Конституции 
писал Е. С. Аничкин15, о необходимости кон-
ституционной реформы – С.  А.  Авакьян16 и 
В. Д. Зорькин17 и др.

Так, профессор С. А. Авакьян подчеркивал, 
что в России созрели причины конституцион-
ного реформирования. По его мнению, необхо-
димо создание конституционных основ граж-
данского общества, обеспечения реального на-
родовластия, а местное самоуправление долж-
но стать реальным, с привлечением населения 
к управлению местными делами18. В свою оче-
редь, Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации В. Д.  Зорькин в статье 
«Буква и дух Конституции» в качестве недостат-
ков действующей Конституции отметил следу-
ющие:

«– отсутствие должного баланса в системе 
сдержек и противовесов, крен в сторону испол-
нительной власти;

– недостаточная четкость в распределении 
полномочий между президентом и правитель-

14 См.: Старилов Ю. Н. «Корректировка» Конституции 
как «развертывание» ее потенциала // Правовые рефор-
мы в современной России : значение, результаты, пер-
спективы  : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 
50-летнему юбилею юридического факультета Воро-
нежского государственного университета (Воронеж, 20–
21 ноября 2008 г.). Воронеж, 2009. С. 56–82. (Юбилеи, кон-
ференции, форумы. Вып. 5, ч. 1: Теория государства и 
права. Конституционное и международное право) ; Его 
же. Необходимы поправки в Конституцию Российской 
Федерации в связи с развитием административного и 
административно-процессуального законодательства // 
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. 2016. № 2 (25). 
С. 9–17.

15 См.: Аничкин Е. С. Преобразование Конституции 
Российской Федерации : сущность и причины // Вестник 
Томск. гос. ун-та. Право. 2009. № 323. С. 202–206 ; Его же. 
«Преобразование» Конституции Российской Федерации 
и развитие конституционного законодательства в кон-
це XX – начале XXI вв. : дис. ... д-ра юрид. наук. Барнаул, 
2010. 466 с.

16 См.: Авакьян С. А. Нужна ли конституционная ре-
форма в России? // Конституционное и муниципальное 
право. 2012. № 9. С. 2–9 ; Его же. Проекты законов о по-
правках к Конституции Российской Федерации : грядет 
раунд четвертый? // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2020. № 1. С. 31–44 ; Его же. Конституционная 
реформа 2020 и российский парламентаризм : реаль-
ность, решения, ожидания // Вестник Моск. гос. обл. 
ун-та. Сер.: Юриспруденция. 2020. № 3. С. 7–33.

17 См.: Зорькин В. Буква и дух Конституции // Рос. га-
зета. 2018. 10 окт.

18 См.: Авакьян С. А. Нужна ли конституционная ре-
форма в России? С. 7.
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ством, в определении статуса администрации 
президента и полномочий прокуратуры;

– конструкция ст. 12 Конституции дает повод 
к противопоставлению органов местного само-
управления органам государственной власти (в 
том числе представительным органам государ-
ственной власти), в то время как органы мест-
ного самоуправления по своей природе являют-
ся лишь нижним, локальным звеном публичной 
власти в Российской Федерации; 

– недостатки существуют и в разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между 
Федерацией и ее субъектами»19.

 По его мнению, подобные недостатки впол-
не поправимы путем точечных изменений, а 
заложенный в конституционном тексте глу-
бокий правовой смысл позволяет адаптиро-
вать этот текст к меняющимся социально-пра-
вовым реалиям в рамках принятой в мировой 
конституционной практике доктрины «живой 
Конституции»20.

С  предложением  принять поправки  в 
Конституцию Российской Федерации выступил 
Президент Российской Федерации В. В. Путин в 
Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации 15 января 2020  г. Эти поправки 
были направлены на дальнейшее развитие 
России как правового социального государ-
ства. В Конституции Российской Федерации 
предлагалось закрепить правовой статус и роль 
Государственного Совета; обязательные требо-
вания к лицам, занимающим должности глав 
субъектов Федерации; включить органы мест-
ного самоуправления в единую систему пу-
бличной власти; повысить роль глав субъектов 
Российской Федерации в выработке и принятии 
решений на федеральном уровне; установить 
принципы единой системы публичной власти; 
выстроить эффективное взаимодействие меж-
ду государственными и муниципальными ор-
ганами; и др. 

В. В. Путин в своем выступлении особо оста-
новился на роли Федерального Собрания, кото-
рое готово взять на себя большую ответствен-
ность за формирование Правительства, а это 
значит, взять на себя и большую ответственность 
за ту политику, которую это Правительство про-

19 Зорькин В. Указ. соч.
20 См.: Агибалов Ю. В. 25 лет Конституции Российской 

Федерации  : необходимо реформировать или обеспе-
чить ее соблюдение? // Вестник Воронеж. гос. у-та. Сер.: 
Право. 2018. № 4. С. 14–15.

водит. По его мнению, это повысит роль и зна-
чение Государственной Думы, парламентских 
партий, самостоятельность и ответственность 
Председателя Правительства и всех членов каби-
нета, сделает более эффективным, содержатель-
ным взаимодействие между представительной 
и исполнительной ветвями власти.

Поправки, предложенные Президентом 
Российской Федерации и одобренные в ходе 
Всероссийского голосования, были закрепле-
ны в Законе Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации от 
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ21. В соответствии с ними 
часть своих полномочий Президент Российской 
Федерации передал Федеральному Собранию 
и Государственному Совету Российской Феде-
рации, который стал государственным органом.

2. Совершенствование федерального 
законодательства о системе органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации в период проведения 
конституционной реформы (2020 г.)

В соответствии с п. «г» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации в ведении Российской 
Федерации находятся «организация публичной 
власти; установление системы федеральных ор-
ганов законодательной, исполнительной и су-
дебной власти, порядка их организации и дея-
тельности; формирование федеральных орга-
нов государственной власти». В ней нет нормы, 
предусматривающей установление общих прин-
ципов организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации. В то же время в 
Конституции Российской Федерации сохрани-
лась норма, в соответствии с которой «установ-
ление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного са-
моуправления» отнесено к предметам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. 

Государственной Думой Российской Феде-
рации, в целях реализации положения Консти-
туции Российской Федерации об организации 
публичной власти, был принят Федеральный 
закон от 8 декабря 2020  г. № 394-ФЗ «О Госу-
дарственном Совете Российской Федерации», 

21 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.
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в котором было дано определение термина 
«система органов публичной власти». Этим за-
коном закреплены нормы, в соответствии с ко-
торыми:

– федеральные органы исполнительной вла-
сти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по взаимному соглаше-
нию могут передавать друг другу осуществле-
ние части своих полномочий, если это не про-
тиворечит Конституции Российской Федерации 
и федеральным законам;

– порядок взаимодействия законодатель-
ных и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
между собой, а также с федеральными органами 
государственной власти при решении вопросов 
осуществления публичной власти на соответ-
ствующей территории определяется федераль-
ными конституционными законами, федераль-
ными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними законами субъектов Российской 
Федерации;

– порядок взаимодействия законодатель-
ных и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации с 
органами местного самоуправления входящих 
в их состав муниципальных образований при 
решении вопросов осуществления публичной 
власти на соответствующей территории опре-
деляется федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними законами субъек-
тов Российской Федерации;

– законами субъекта Российской Федерации 
может осуществляться перераспределение пол-
номочий между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации.

В декабре 2021 г. был принят  Федеральный 
закон № 414-ФЗ. Анализ норм данного зако-
на показал, что абсолютное большинство их, 
как и норм Федерального закона № 184-ФЗ, но-
сит императивный характер. На это указывает 
Е. В. Александрова, подчеркивая, что законом 
устанавливаются не только общие принципы, 
но и вполне конкретные положения, определя-
ющие статус органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и ряд других 
вопросов. При принятии Федерального закона 
№ 414-ФЗ можно было бы рассмотреть следу-
ющие наименования: «Об органах публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» или 

«Об организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации»22. Возникает вопрос: 
«Почему это не было сделано?». Можно пред-
положить, что авторы при разработке законо-
проекта хотели, чтобы он (несмотря на назва-
ние) не только усиливал позиции федеральных 
органов государственной власти, но и преду-
сматривал общие принципы организации си-
стемы органов государственной власти, закреп-
ленные в Конституции Российской Федерации. 
Однако в законе они занимают незначитель-
ный удельный вес: в ст. 2 закреплены общие 
принципы деятельности органов, входящих в 
единую систему публичной власти в субъек-
те Российской Федерации, а в главе 7 – общие 
принципы разграничения полномочий между 
федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

Федеральный закон № 414-ФЗ, с одной сто-
роны, установил систему органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
включающую законодательный орган; выс-
шее должностное лицо; высший исполнитель-
ный орган; иные органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации; а с дру-
гой – закрепил норму, в соответствии с которой 
она определяется конституцией (уставом) субъ-
екта Российской Федерации. В то же время по 
Конституции Российской Федерации «органи-
зация публичной власти» относится к ведению 
Российской Федерации, а по вопросам ведения 
Российской Федерации не предусмотрено при-
нятия законов субъектов Российской Федерации.

Принципиальное отличие системы орга-
нов государственной власти, закрепленной в 
Федеральном законе № 414-ФЗ, от действующе-
го закона заключатся в обязательности наличия 
в системе органов государственной власти выс-
шего должностного лица субъекта Российской 
Федерации23. Высшее должностное лицо осу-

22 Александрова Е. В. Организация публичной власти 
в субъектах Российской Федерации : реформирование 
или совершенствование? // Пролог. 2021. № 4. С. 19.

23 В статье 2 Федерального закона № 184-ФЗ было 
закреплено: « Систему органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации составляют : законода-
тельный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации; высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации; иные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, образуемые в 
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ществляет руководство исполнительной вла-
стью в субъекте Российской Федерации, опреде-
ляет не только структуру, но и систему исполни-
тельных органов власти в субъекте Российской 
Федерации. Статус законодательных органов 
государственной власти существенных изме-
нений не претерпел. Так, законодательный ор-
ган получил право «заслушивать информацию 
о деятельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления…; определять 
порядок участия в заседаниях законодательно-
го органа руководителей исполнительных ор-
ганов субъекта Российской Федерации» (ст. 8 
Федерального закона № 414-ФЗ). Одновременно 
с этим он утратил право определять своим за-
коном систему органов исполнительной власти 
в субъекте Российской Федерации.

Федеральные органы исполнительной вла-
сти этим законом получили право на участие в 
формировании органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в отдель-
ных сферах в форме согласования назначения на 
должность, в порядке и в случаях, установленных 
специальными федеральными законами, зако-
нодательством о противодействии коррупции, 
законодательством о государственной службе.

В Федеральном законе № 414-ФЗ пропи-
сан полный перечень полномочий субъектов 
Российской Федерации, который содержит по-
рядка 170 пунктов. 

Частью 4 статьи 65 закона установлено, 
что «нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, муниципальные право-
вые акты подлежат приведению в соответствие 
с Федеральным законом № 414-ФЗ не позднее 
1 января 2023 года».

Федеральный закон, устанавливающий об-
щие принципы организации системы органов 
государственной власти, утратил силу с 1 ян-
варя 2023 г.24, а новый федеральный закон при-
нят не был.

Субъекты Российской Федерации до кон-
ца 2022  г. проводили работу по приведению 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации. Конституцией (уставом) субъ-
екта Российской Федерации может быть установлена 
должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации».

24 См.: Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации : федер. закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ.

своих конституций и уставов в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным законодательством. В большинстве 
субъектов Российской Федерации Центрального 
федерального округа (далее – ЦФО) были внесе-
ны изменения в действующие уставы, а в четы-
рех (Белгородской25, Воронежской26, Курской27 и 
Тульской28) приняты новые редакции уставов. 

Проведенный анализ уставов субъектов 
Федерации, входящих в ЦФО, показал, что за-
конодательные органы этих субъектов оказа-
лись не готовы взять на себя ответственность за 
ту политику, которую проводит высшее долж-
ностное лицо и высший исполнительный ор-
ган субъекта Российской Федерации. В 11 субъ-
ектах Российской Федерации губернатор как 
высшее должностное лицо определяет систе-
му и структуру органов исполнительной вла-
сти, а также возглавляет правительство об-
ласти (Белгородская, Брянская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Липецкая, Орловская, 
Рязанская, Тамбовская, Тверская и Ярославская); 
в трех он возглавляет администрацию области 
(Владимирская, Костромская, Смоленская). Не 
во всех субъектах Российской Федерации ЦФО 
законодательные органы участвуют в форми-
ровании исполнительных органов власти реги-
она. В Курской и Тульской областях правитель-
ство возглавляет первый заместитель губерна-
тора – председатель правительства, назначае-
мый губернатором. В Московской области пра-
вительство возглавляет вице-губернатор – пред-
седатель правительства, назначаемый губерна-
тором с согласия областной Думы. Право уча-
ствовать в назначении на должность замести-
телей губернатора получили законодательные 
органы Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Московской, Липецкой, Орловской 
и Смоленской областей. В Брянской области де-
путаты согласовывают руководителей исполни-
тельных органов, отвечающих за социальную за-
щиту населения и финансы, а также кандидата 
на должность уполномоченного по правам ре-
бенка, а в Курской области – на должность руко-

25 См.: Устав Белгородской области от 24 июня 2022 г. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/406110044

26 См.: Устав Воронежской области от 16 декабря 
2022 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/406390779

27 См.: Устав Курской области от 15 июля 2022 г. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/406174317 

28 См.: Устав (Основной закон) Тульской области от 
27 мая 2022 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/406073769
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водителя финансового органа и органа по управ-
лению имуществом Курской области. В уставах 
этих субъектов Российской Федерации законода-
тельные органы получили право выражать недо-
верие руководителям органов исполнительной 
власти, в назначении на должность они прини-
мали участие.

В то же время есть примеры, когда в отдель-
ных субъектах Российской Федерации законо-
дательные органы государственной власти име-
ют больше возможностей влиять на процесс на-
значения на должности руководителей испол-
нительных органов власти. Так, в Республике 
Бурятия глава Республики назначает замести-
телей председателя правительства Республики 
Бурятия, министра экономики Республики 
Бурятия, министра финансов Республики 
Бурятия с согласия Народного Хурала и осво-
бождает их от должности. При выражении не-
доверия Народным Хуралом этим должност-
ным лицам освобождает их от должности либо 
применяет к ним иные меры дисциплинарной 
ответственности29. В Новосибирской области 
Законодательное собрание согласовывает на-
значение на должности первых заместителей 
губернатора; руководителя финансового орга-
на; руководителя исполнительного органа в сфе-
ре градостроительной деятельности; руководи-
теля исполнительного органа государственной 
власти в сфере транспорта и дорожного хозяй-
ства30. В Кировской области Законодательное 
собрание дает согласие на назначение губер-
натором на должности председателя прави-
тельства Кировской области, вице-губернатора 
Кировской области, руководителей финансово-
го органа и органа по управлению государствен-
ной собственностью области, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Кировской 
области31.

Но эти примеры являются скорее исключени-
ем из общего подхода в Российской Федерации.

29 См.: О внесении изменений в Конституцию Рес-
публики Бурятия : закон Республики Бурятия  от 29 апре-
ля 2022 г. № 2018-VI. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
document/0300202205050023?index=3

30 См.: Устав Новосибирской области от 18 апреля 
2005 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/5418443

31 См.: О внесении поправок в Устав Кировской об-
ласти в связи с принятием Федерального закона «Об об-
щих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации» : закон Кировской обла-
сти от 9 мая 2022 г. № 63-ЗО. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/document/4300202205130003?index=9

3. Изменения законодательства 
в Воронежской области

В Воронежской области в декабре 2022 г. 
была принята новая редакция Устава32. В соот-
ветствии со ст. 7 Устава систему органов государ-
ственной власти Воронежской области состав-
ляют Воронежская областная Дума – законода-
тельный орган Воронежской области; губерна-
тор Воронежской области – высшее должност-
ное лицо Воронежской области; правительство 
Воронежской области – высший исполнитель-
ный орган Воронежской области; иные исполни-
тельные органы Воронежской области. Систему 
и структуру исполнительных органов области 
определяет губернатор. В соответствии с Уставом 
области указом губернатора была установлена 
система исполнительных органов Воронежской 
области, включающая в себя губернатора, пра-
вительство области и иные исполнительные ор-
ганы – департаменты, управления, инспекции и 
представительства33.

Губернатор Воронежской области является 
высшим должностным лицом Воронежской об-
ласти, осуществляет руководство исполнитель-
ной властью в области и определяет систему и 
структуру органов исполнительной власти обла-
сти. Губернатор одновременно замещает госу-
дарственную должность Российской Федерации 
и государственную должность Воронежской об-
ласти, возглавляет правительство области и 
определяет основные направления его деятель-
ности. Правительство области является высшим 
и постоянно действующим органом исполни-
тельной власти области и формируется губер-
натором области.

Уставом области предусмотрено формирова-
ние исполнительных органов власти в зависимо-
сти от сферы деятельности и выполняемых функ-
ций. Исполнительные органы области входят в 
систему органов государственной власти обла-
сти и подчиняются правительству Воронежской 
области. Полномочия исполнительных органов 
основываются на федеральном законодатель-
стве и определяются Уставом и законами обла-
сти, иными нормативными правовыми актами 
Воронежской области. Положение об исполни-
тельном органе Воронежской области утвержда-

32 См.: Устав Воронежской области от 16 декабря 
2022 г.

33 См.: О системе исполнительных органов власти 
Воронежской области : указ губернатора Воронежской 
области от 30 декабря 2022 г. № 228-у.
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ется постановлением правительства Воронежской 
области. Обязательным исполнительным органом 
области является финансовый орган.

Полномочия органов государственной вла-
сти Воронежской области, закрепленные в 
Уставе области, полностью дублируют нормы 
Федерального закона № 414-ФЗ.

Уставом области предусмотрено создание го-
сударственных органов: контрольно-счетной па-
латы и избирательной комиссии области, а также 
учреждение государственных должностей упол-
номоченного по правам человека и уполномо-
ченного по правам ребенка в области. 

В 2023 г. в области проводилась работа по 
приведению нормативных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством. 
В октябре 2023  г. губернатором области было 
принято решение о совершенствовании си-
стемы управления в области. Воронежской об-
ластной Думой, по предложению губернатора, 
были внесены изменения в Устав Воронежской 
области34, законы Воронежской области: «О го-
сударственных должностях Воронежской об-
ласти»35, «О Правительстве Воронежской обла-
сти»36, «О государственной гражданской службе 
Воронежской области»37.

В октябре были также приняты указы губер-
натора области об оптимизации структуры ис-
полнительных органов Воронежской области38 
и об оптимизации деятельности структурных 
подразделений правительства Воронежской об-
ласти39. В соответствии с указом губернатора от 
6 октября 2023 г. № 245-у руководители исполни-
тельных органов Воронежской области должны 

34 См.: О поправках к Уставу Воронежской области : 
закон Воронежской области от 6 октября 2023 г. № 78-ОЗ.

35 О внесении изменений в Закон Воронежской об-
ласти «О государственных должностях Воронежской об-
ласти» : закон Воронежской области от 6 октября 2023 г. 
№ 79-ОЗ.

36 О внесении изменений в Закон Воронежской об-
ласти «О правительстве Воронежской области» : закон 
Воронежской области от 6 октября 2023 г. № 80-ОЗ.

37 О внесении изменений в Закон Воронежской об-
ласти «О государственной гражданской службе Воро-
нежской области» : закон Воронежской области от 6 ок-
тября 2023 г. № 81-ОЗ.

38 См.: Об оптимизации структуры исполнительных 
органов Воронежской области  : указ губернатора 
Воронежской области от 6 октября 2023 г. № 245-у.

39 См.: Об оптимизации деятельности структурных 
подразделений правительства Воронежской области  : 
указ губернатора Воронежской области от 6 октября 
2023 г. № 247-у.

внести изменения в правовые акты Воронежской 
области до 25 декабря 2023  г. Новая структура 
исполнительных органов Воронежской обла-
сти включает 24 министерства, 6 управлений и 
2 инспекции40. 

В правительстве области образовано восемь 
управлений и два отдела. На базе упраздняемых 
структурных подразделений правительства об-
ласти были образованы новые исполнительные 
органы Воронежской области:

– управление молодежной политики Воро-
нежской области на основе  управления моло-
дежной политики правительства области;

– министерство региональной безопасно-
сти Воронежской области на основе упраздня-
емых управлений по взаимодействию с адми-
нистративными и военными органами; по ко-
ординации деятельности по противодействию 
терроризму и отдела организации и планиро-
вания территориальной обороны правитель-
ства области41;

– министерство внутренней политики Воро-
нежской области на основе упраздняемого 
управления региональной политики правитель-
ства области42.

Кроме этого, были реорганизованы:
– управление по взаимодействию со СМИ 

и административной работы в управление 
пресс-службы правительства Воронежской об-
ласти43;

– организационное управление в управле-
ние протокола и организационной работы пра-
вительства области44.

Указом губернатора утвержден состав прави-
тельства области в количестве 15 человек, в ко-

40 См.: О структуре исполнительных органов Воро-
нежской области : указ губернатора Воронежской обла-
сти от 6 октября 2023 г. № 246-у.

41 См.: Об утверждении Положения о министерстве 
региональной безопасности Воронежской области  : 
постановление правительства Воронежской области от 
6 октября 2023 г. № 732.

42 См.: Об утверждении Положения о министерстве 
внутренней политики Воронежской области : постанов-
ление правительства Воронежской области от 6 октября 
2023 г. № 724.

43 См.: Об утверждении Положения об управлении 
пресс-службы правительства Воронежской области : указ 
губернатора Воронежской области от 6 октября 2023 г. 
№ 349-у.

44 См.: Об утверждении Положения об управлении 
протокола и организационной работы правительства 
Воронежской области : указ губернатора Воронежской 
области от 6 октября 2023 г. № 347-у.
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торый вошли заместители губернатора и пред-
седателя правительства области, четыре мини-
стра, руководители управления делами и секре-
тариата губернатора. Возглавляет правитель-
ство губернатор области45. Губернатор области 
А. В. Гусев своим указом оставил за собой: 

– руководство заместителями губернатора 
и председателя правительства области, мини-
стром архитектуры и градостроительства (глав-
ным архитектором) области; 

– в непосредственном подчинении – управ-
ление делами области; мобилизационное управ-
ление; управление организации проектной дея-
тельности и по контролю и профилактике кор-
рупционных правонарушений правительства 
области;

– распределение обязанностей между заме-
стителями губернатора и председателя прави-
тельства области46.

Исходя из указа губернатора от 9 октября 
2023 г. № 355-у, можно сделать вывод о том, что 
в правительстве области возрастает роль руко-
водителя аппарата губернатора и правительства, 
получившего статус первого заместителя губер-
натора, который в отсутствие губернатора вы-
полняет его обязанности (раньше один из заме-
стителей губернатора или председателя прави-
тельства, на кого губернатор своим указом воз-
лагал обязанности).

Насколько своевременны и эффективны при-
нятые решения об изменении системы и струк-
туры исполнительных органов власти в области, 
делать какие-либо выводы преждевременно. 
Большинство министерств созданы путем пере-
именования департаментов, а что касается но-
вых министерств, то они пока не сформированы.

Губернатор области А. В. Гусев прокоммен-
тировал принятое решение тем, что «пере-
именование департаментов в министерства – 
процедура, хоть и формальная, но логичная. 
Департаменты – это управленческие структуры 

45 См.: О персональном составе правительства Воро-
нежской области : указ губернатора Воронежской обла-
сти от 9 октября 2023 г. № 351-у.

46 См.: О распределении обязанностей между пер-
вым заместителем губернатора Воронежской области – 
руководителем аппарата губернатора и правительства 
Воронежской области, первым заместителем председа-
теля правительства Воронежской области, заместителем 
губернатора Воронежской области и заместителями 
председателя правительства Воронежской области : указ 
губернатора Воронежской области от 9 октября 2023 г. 
№ 355-у.

второго уровня, по статусу правительству по-
лагаются именно министерства»47. «Структуру 
правительства мы вертикализировали, – заявил 
А. В. Гусев. – Считаю, что новые состав и структу-
ра правительства области позволят более опера-
тивно решать возникающие вопросы»48. Каких-
либо комментариев о повышении эффективно-
сти управления регионом в связи с изменени-
ем системы управления в Воронежской области 
губернатором и должностными лицами прави-
тельства области не давалось. Речь в основном 
идет не о повышении эффективности, а о при-
ведении регионального законодательства к фе-
деральному образцу49.

Итак, проведенное нами исследование по-
зволило сделать следующие выводы.

Первое. Переход от советской системы 
управления в России в связи с принятием 
Конституции Российской Федерации 12 декабря 
1993 г. потребовал не только коренного измене-
ния федерального, но и формирование регио-
нального законодательства. Этот процесс про-
ходил в условиях политического кризиса, харак-
теризующегося противостоянием Президента 
Российской Федерации и парламента. До при-
нятия в 1999 г. Федерального закона № 184-ФЗ 
региональное законодательство формировалось 
регионами самостоятельно, в соответствии с ос-
новами, определенными указами Президента 
Российской Федерации.

Второе. В начале 1990-х гг. Федеральный 
центр многое отдал на откуп регионам, в резуль-
тате чего в России было создано децентрализо-
ванное государство и не выстроено эффектив-
ное взаимодействие между разными уровнями 
власти. По образному выражению В. В. Путина, 
созданы «острова» и отдельные «островки» вла-
сти, но не возведены между ними надежные мо-
сты. Необходимо было навести порядок в орга-
нах власти.

Третье. С 2002 по 2020 г. в Российской 
Федерации шел процесс совершенствования 
федерального законодательства, касающего-

47 Кузнецов О. В правительстве Воронежской области 
департаменты превратятся в министерства. URL: https://
www.vrn.kp.ru/online/news/5486818/ (дата обращения: 
13.11.2023).

48 Тельпис Т. Зачем в Воронежской области департа-
менты превратили в министерства и что нам с этого бу-
дет? URL: https://moe-online.ru/opinion/15457 (дата об-
ращения: 13.11.2023).

49 См.: Там же.
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ся системы власти и управления в субъектах 
Российской Федерации, и приведения регио-
нального законодательства в соответствие с фе-
деральным. Основной акцент делался на совер-
шенствование системы государственного управ-
ления, включение исполнительных органов го-
сударственной власти в единую систему испол-
нительной власти Российской Федерации, и не 
только по предметам ведения закрепленных в 
Конституции Российской Федерации. Особое 
внимание уделялось статусу высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации, в том 
числе порядку избрания: от избрания депутата-
ми региональных парламентов по предложению 
Президента Российской Федерации до избрания 
населением на выборах. В настоящее время по-
рядок избрания высшего должностного лица 
определяется субъектами Федерации самосто-
ятельно и закрепляется в Конституции (Уставе) 
субъекта Российской Федерации.

Четвертое. Конституционная реформа в 
России (2020 г.) повысила статус высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации. 
В Конституции Российской Федерации (ч. 3 
ст. 77) появилась норма, касающаяся требова-
ний, предъявляемым к претенденту на долж-
ность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации. Руководители регионов 
получили право участвовать в определении ос-
новных направлений внешней и внутренней по-
литики России в качестве члена Государственного 
Совета Российской Федерации, который стал в 
Конституции Российской Федерации государ-
ственным органом, наделенным широкими пол-
номочиями.

Пятое. В 2022 г. в субъектах Российской 
Федерации проводилась работа по приведе-
нию конституций (уставов) в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным законодательством. В большинстве 
субъектов Российской Федерации были внесены 
изменения и дополнения в конституции и уста-
вы, предусмотренные Федеральным законом 
№ 414-ФЗ. Проведенный анализ уставов субъ-
ектов Федерации, входящих в ЦФО, показал, что 
законодательные органы этих субъектов оказа-
лись не готовы взять на себя ответственность за 
ту политику, которую проводит высшее долж-
ностное лицо и высший исполнительный орган 
субъекта Российской Федерации.

Шестое. В Воронежской области была при-
нята новая редакция Устава Воронежской обла-

сти. Он значительно уменьшился в объеме и со-
держит большинство норм Федерального зако-
на № 414-ФЗ. 

На основе анализа федерального законода-
тельства, принятого после внесения поправки в 
Конституцию Российской Федерации в 2020 г., 
можно сделать вывод о том, что на федеральном 
уровне Президент Российской Федерации пере-
дал часть своих полномочий Государственному 
Совету Российской Федерации, Государственная 
Дума и Совет Федерации получили дополнитель-
ные полномочия по решению кадровых вопро-
сов в России. Эффективность принятых решений 
может дать только практика. Исходя из конститу-
ционного принципа разделения властей, едино-
го для органов государственной власти в России, 
считаем возможным в субъектах Российской 
Федерации по аналогии с федеральным уровнем 
перераспределить полномочия между высшим 
должностным лицом и законодательным орга-
ном субъекта при решении кадровых вопросов: 
при назначении на должности председателя пра-
вительства субъекта Российской Федерации (при 
наличии); согласования кандидатур при назна-
чении на должности заместителей губернатора 
и председателя правительства, отдельных мини-
стров (финансов; социальной защиты населения 
и др.). Это повысит ответственность как законо-
дательных органов власти, так и руководителей 
исполнительных органов, назначенных с согла-
сия законодательного органа, как перед губер-
натором, так и перед парламентом. В свою оче-
редь, и депутаты, давшие согласие на назначе-
ние на должность, также будут нести ответствен-
ность за принятое решение.
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛЬНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА 

М. В. Глухова
Правительство Воронежской области

LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE UNIFIED SYSTEM 
OF PUBLIC AUTHORITY OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

ISSUES OF INTERACTION IN THE PROCESS OF MODEL RULEMAKING

M. V. Glukhova
The Government of the Voronezh Region

Аннотация: статья посвящена статусу органов местного самоуправления в единой системе 
публичной власти Российской Федерации в свете конституционной реформы 2020 г. Исследует-
ся вопрос поиска возможных форм взаимодействия органов государственной власти Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, направленных на повышение качества муни-
ципального нормотворчества. Также рассматриваются направления для дальнейшего совершен-
ствования законодательства в части ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов органами власти субъектов Российской Федерации, синхронизации действующего зако-
нодательства и правоприменительной практики в данной области. 
Ключевые слова: публичная власть, ведение регистра, модельные муниципальные правовые 
акты.

Abstract: the article is devoted to the status of local self-government bodies in the unifi ed system of 
public authority of the Russian Federation in the light of the constitutional reform of 2020. The article 
examines the issue of searching for possible forms of interaction between the state authorities of the 
Russian Federation and local governments aimed at improving the quality of municipal rule-making. 
The directions for further improvement of legislation in terms of maintaining the register of municipal 
regulatory legal acts by the authorities of the subjects of the Russian Federation, synchronization of 
current legislation and law enforcement practice in this area are also being considered.
Key words: public authority, register management, model municipal legal acts.
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Современное правовое поле Российской Фе-
дерации характеризуется активным нормотвор-
ческим процессом на всех уровнях власти. При 
этом наибольший вклад в общее количество 
принимаемых нормативных правовых актов 
вносят именно муниципалитеты (чуть более 
миллиона актов в год). 

В этой связи роль органов местного самоу-
правления в структуре органов власти трудно 
переоценить. 

Как неоднократно говорилось в Посланиях 
Президента Российской Федерации В. В. Путина 

Федеральному Собранию, являясь самым близ-
ким к людям уровнем публичной власти, мест-
ное самоуправление определяет доверие к го-
сударству в целом, социальное благополучие 
граждан, их уверенность в успешном развитии 
всей страны1.

Конституционная реформа 2020 г. ввела но-
вое понятие «публичная власть», а также закре-
пила принципы единства публичной власти, 
взаимодействия органов местного самоуправ-

1 См., например: Послание Президента РФ Федераль-
ному Собранию от 21 февраля 2023 г. // Рос. газета. 2024. 
21 февр.
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ления и органов государственной власти, а так-
же эффективности их деятельности в интере-
сах населения. 

Как гласит ч. 3 ст. 132 Конституции РФ, ор-
ганы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления входят в единую систему 
публичной власти и осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффективного решения за-
дач в интересах населения.

Это сложносоставная конституционная нор-
ма, включающая несколько взаимосвязанных 
элементов, объединяющих сразу четыре прин-
ципа: принцип единства публичной власти; 
принцип взаимодействия органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления; 
принцип эффективности деятельности органов 
публичной власти и принцип социальной ори-
ентированности деятельности публичной вла-
сти. Важно отметить и тот факт, что конститу-
ционный текст, говоря о «наиболее эффектив-
ном решении задач», среди других признаков, 
которым должна соответствовать деятельность 
органов публичной власти (результативность, 
качество, оптимальность, рациональность, опе-
ративность, ответственность), выделяет именно 
эффективность, подчеркивая таким образом, что 
все названные свойства охватываются одним об-
щим принципом2.

Как указал Конституционный Суд Российской 
Федерации в своем Заключении от 16 марта 
2020  г. № 1-З, категория «единая система пу-
бличной власти» производна, таким образом, 
от основополагающих понятий «государствен-
ность» и «государство», означающих политиче-
ский союз (объединение) многонационального 
российского народа. Общая суверенная власть 
данного политического союза распространя-
ется на всю территорию страны и функциони-
рует как единое системное целое в конкрет-
ных организационных формах, определенных 
Конституцией Российской Федерации (ст. 5, 10, 
11 и 12). Следовательно, органы местного самоу-
правления, которые согласно ст. 12 Конституции 
Российской Федерации не входят в систему ор-
ганов государственной власти, указанных в ее 
ст. 10 и 11, во всяком случае входят в единую 
систему публичной власти политического сою-
за (объединения) многонационального россий-

2 См.: Ульянов А. Ю. Основные научные подходы к 
пониманию эффективности публичной власти в россий-
ском конституционном праве // Журнал рос. права. 2023. 
№ 8. С. 17–27.

ского народа. Иное, в частности, влекло бы на-
рушение государственного единства Российской 
Федерации и означало бы неприменимость к 
местному самоуправлению базовых конститу-
ционно-правовых характеристик Российского 
государства (ст. 1, ч. 1 Конституции Российской 
Федерации), что является конституционно-пра-
вовым нонсенсом.

Органы государственной власти осуществля-
ли постоянное взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления при решении последними 
своих задач и до внесения соответствующих из-
менений в Конституцию Российской Федерации. 
Вместе с тем конституционная реформа офици-
ально провозгласила это на уровне Основного 
закона государства.

В связи с этим после произошедших консти-
туционных изменений возникла необходимость 
как уточнения понятийного аппарата («публич-
ная власть», «система публичной власти», «взаи-
модействие органов, входящих в единую систе-
му публичной власти»), так и уяснения места ор-
ганов местного самоуправления в этой системе.

Новое законодательное регулирование по-
зволяет выделить несколько форм взаимодей-
ствия органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления: организацион-
но-правовое, функциональное, финансово-бюд-
жетное. Кроме того, возможны и иные иници-
ативные, добровольные варианты взаимодей-
ствия, предполагающие наличие договорных 
начал.

Следует согласиться с мнением профессора 
Т. М. Бялкиной в том, что эти формы взаимодей-
ствия применительно к деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
представляются особенно важными и практика 
их развития требует соответствующего внима-
ния со стороны муниципально-правовой науки3.

В научной литературе к возможным фор-
мам и направлениям взаимодействия органов 
публичной власти различных уровней предла-
гается относить в том числе: постоянный мони-
торинг сфер совместной деятельности, обмен 
информацией, выполнение интеграционных 
программ; совместную экспертизу нормотвор-
ческой и правотворческой деятельности; орга-

3 См.: Бялкина Т. М. О некоторых аспектах взаимо-
действия субъектов государственной и муниципальной 
власти // Конституционализм и государствоведение. 
2023. № 3. С. 29–30.
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низацию и проведение совместных мероприя-
тий, способствующих повышению квалифика-
ции кадров4.

При этом необходимо отметить, что на прак-
тике возможны иные – добровольные, инициа-
тивные варианты взаимодействия, которые не 
предполагают обязательности и подчиненности 
взаимодействующих сторон, а возникают исхо-
дя из их совместной заинтересованности в до-
стижении наиболее эффективных результатов 
управленческой деятельности. 

Именно подобные добровольно-инициатив-
ные начала все шире применяются на практике.

Полагаем, что такие варианты взаимодей-
ствия органов публичной власти могут служить 
одним из способов повышения качества муници-
пального нормотворчества, о необходимости ко-
торого неоднократно говорилось в литературе5.

Как справедливо отмечает В. В. Астанин, про-
блема совершенствования правотворчества на 
местном уровне не ограничивается только лишь 
практической задачей, связанной с обеспечени-
ем эффективности регулятивно-правовых воз-
можностей муниципальных образований в ре-
шении стоящих перед ними социально и эконо-
мически значимых вопросов. Муниципальные 
нормативные правовые акты являются частью 
российской правовой системы, основным кон-
ституционным требованием к которой явля-
ется законность любых нормативных право-
вых актов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина (ч. 3 ст. 15 
Конституции Российской Федерации). Следует 
учитывать, что органами местного самоуправ-
ления могут приниматься муниципальные нор-
мативные правовые акты, в том числе при на-
делении их государственными полномочиями, 
что дает право считать муниципальные норма-
тивные правовые акты органов местного само-
управления частью системы нормотворческой 
деятельности публичной власти и служит осно-
ванием требований к его системности, законно-
сти и качеству6.

4 См.: Тимофеев Н. С. Местное самоуправление в си-
стеме единой публичной власти // Вестник Моск. ун-та. 
Сер.: 11. Право. 2023. № 2. С. 49.

5 См., например: Ордина О. Н. К вопросу о совершен-
ствовании правотворческой деятельности муниципаль-
ных образований // Муниципальная служба : правовые 
вопросы. 2013. № 3. С. 5–8.

6 См.: Астанин В. В. Диалектика современного состо-
яния муниципального правотворчества // Рос. юстиция. 
2016. № 3. С. 14–17.

Учитывая масштаб числа муниципальных 
нормативных правовых актов, включаемых в ре-
гистр (в Воронежской области это порядка соро-
ка тысяч актов в год, принимаемых в 476 муни-
ципальных образованиях), их надлежащая под-
готовка и последующая качественная юридиче-
ская экспертиза являются достаточно сложными 
практическими задачами.

В процессе ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов инициатив-
ные варианты взаимодействия выражаются в 
оказании различных видов правовой помощи – 
подготовка методических материалов, обобще-
ний практики ведения регистра, обзоры изме-
нений законодательства по вопросам местного 
самоуправления, организация семинаров-сове-
щаний, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и другие виды взаимодействия. 

Полномочие по ведению регистра на сегод-
няшний день сформулировано в ст. 43.1 Феде-
рального закона от 6 октября 2003  г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» до-
статочно широко. 

При этом субъектам Российской Федерации 
дано право организовывать ведение регистра на 
своей территории.

Наработанная многолетняя практика в этом 
направлении дает основание утверждать, что ра-
бота органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации давно вышла за преде-
лы только лишь непосредственно формирова-
ния регистра и юридической экспертизы вклю-
ченных в него муниципальных нормативных 
правовых актов. 

Распространенной формой взаимодействия 
между органами государственной власти, от-
ветственными за ведение регистра, и органа-
ми местного самоуправления муниципальных 
образований является модельное нормотвор-
чество. 

Как показала практика не только Воронежской 
области, но и иных субъектов Российской 
Федерации, данная деятельность весьма поло-
жительно сказывается на обеспечении единого 
правового пространства в регионах, формирова-
нии единообразных правовых подходов в наи-
более важных сферах общественных отношений. 

При этом практика по разработке модельных 
муниципальных правовых актов организована 
в регионах по-разному. Например, интересен 
опыт Красноярского края, где вопросы правово-
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го обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе в виде разработки 
модельных правовых актов, отнесены к веде-
нию краевого государственного бюджетного уч-
реждения дополнительного профессионального 
образования «Институт государственного и му-
ниципального управления при Правительстве 
Красноярского края».

Данным учреждением осуществляется мас-
штабная работа по подготовке модельных ак-
тов по различным направлениям деятельно-
сти муниципалитетов: организация местного 
самоуправления, защита территорий и населе-
ния от чрезвычайных ситуаций, пожарная безо-
пасность, дорожная деятельность, противодей-
ствие коррупции, предоставление муниципаль-
ных услуг и др.7

Аналогичная работа организована в Там-
бовской области. Однако здесь разработку 
модельных муниципальных актов осущест-
вляет правовой департамент Правительства 
Тамбовской области8.

Положительная практика разработки мо-
дельных муниципальных нормативных право-
вых актов давно сформирована и в Воронежской 
области. 

В 2015 г. подготовлено порядка 60 типовых 
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг. Ранее были разрабо-
таны модельные акты, касающиеся сфер терри-
ториальной организации местного самоуправ-
ления, вопросов прохождения муниципальной 
службы, организации деятельности органов 
местного самоуправления, благоустройства тер-
риторий и др.  

В 2023 г. правовое управление Правительства 
Воронежской области разработало более 40 мо-
дельных муниципальных нормативных право-
вых актов в сферах предоставления муниципаль-
ных услуг, бюджетного процесса, проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования.

Подобный вид правовой помощи представ-
ляется очень действенным средством для повы-
шения законности муниципальных норматив-
ных правовых актов.

Целесообразность перехода к модельному 
муниципальному нормотворчеству с возложе-
нием соответствующей функции на правовые 

7 URL: https://krasimr.ru/pravovaya-podderzhka/
proekty-munitsipalnykh-pravovykh-aktov/

8 URL: https://www.tambov.gov.ru/law.html

управления субъектов Российской Федерации и 
территориальные органы Министерства юсти-
ции Российской Федерации не первый год об-
суждается в юридической литературе и, по на-
шему мнению, имеет под собой достаточное ос-
нование9.

Учитывая то, что органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации про-
водят юридическую экспертизу включенных в 
регистр муниципальных нормативных право-
вых актов (в случае, если это определено реги-
ональным законом), знают потребности муни-
ципалитетов, полагаем, что данная работа бу-
дет более полно и эффективно осуществляться 
именно ими.   

Действующее законодательство содержит 
такое понятие, как «правотворческая деятель-
ность» (правотворческая инициатива).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» проку-
рор при установлении в ходе осуществления сво-
их полномочий необходимости совершенство-
вания действующих нормативных правовых ак-
тов вправе вносить в законодательные органы 
и органы, обладающие правом законодательной 
инициативы, соответствующего и нижестояще-
го уровней предложения об изменении, допол-
нении, отмене или принятии законов и иных 
нормативных правовых актов. Взаимодействие 
органов прокуратуры с органами местного са-
моуправления при разработке муниципаль-
ных правовых актов регламентировано прика-
зом Генпрокуратуры России от 31 августа 2023 г. 
№ 584 «О правотворческой деятельности орга-
нов прокуратуры Российской Федерации и об 
улучшении взаимодействия с законодательны-
ми (представительными) и исполнительными 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления»10.

Статья 26 Федерального закона «Об об-
щих  принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» говорит о правотвор-
ческой инициативе граждан. 

Кроме того, согласно ст. 46 указанного 
Федерального закона проекты муниципаль-
ных правовых актов могут вноситься депутата-
ми представительного органа муниципального 

9 См.: Астанин В. В., Плигин В. Н. Научно-практичес-
кий диалог о праве и его применении // Рос. юстиция. 
2017. № 6. С. 2–6.

10 Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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образования, главой муниципального образо-
вания, иными выборными органами местного 
самоуправления, главой местной администра-
ции, органами территориального общественно-
го самоуправления, инициативными группами 
граждан, а также иными субъектами правотвор-
ческой инициативы, установленными уставом 
муниципального образования.

В настоящее время упоминания о модельном 
нормотворчестве в федеральном и региональ-
ном законодательстве не содержится. 

Как уже отмечалось, пределы деятельно-
сти органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации по ведению регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов за-
конодательно также не определены.

Статья 43.1 Федерального закона № 131-ФЗ 
лишь устанавливает, что муниципальные нор-
мативные правовые акты, в том числе оформ-
ленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме (сходе граж-
дан), подлежат включению в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов субъ-
екта Российской Федерации, организация и ве-
дение которого осуществляются органами го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации.

В этой связи в регионах формат деятельно-
сти уполномоченных на ведение регистра орга-
нов государственной власти варьируется от пра-
ва выборочной юридической экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов (как, 
например, в Республике Мордовия)11 до полной 
юридической экспертизы всех включенных в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых 
актов (как в Воронежской области). 

Учитывая сложившуюся правоприменитель-
ную практику, полагаем, что законодательство 
Российской Федерации и ее субъектов имеет 
перспективы дальнейшего развития в данном 
вопросе. 

В частности, считаем целесообразным про-
работку возможностей  корректировки законо-
дательства по вопросу ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов, опре-
деление порядка рассмотрения органами мест-

11 О регистре муниципальных нормативных право-
вых актов Республики Мордовия  : закон Республики 
Мордовия от 30 октября 2008  г. № 102-З (в ред. от 
27.01.2023). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

ного самоуправления муниципальных образо-
ваний разработанных органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации проек-
тов модельных муниципальных нормативных 
правовых актов, их обсуждения, направления 
предложений и отзывов по ним, их последую-
щей корректировки.

При этом следует дополнительно подчер-
кнуть, что предлагаемые нововведения не 
должны каким-либо образом ограничивать 
самостоятельную правотворческую деятель-
ность органов местного самоуправления и пра-
во граждан на участие в ней, а также лишить 
органы местного самоуправления возможно-
сти инициативно регулировать необходимые 
им сферы отношений. Рассматриваемые нами 
в статье новшества призваны повысить каче-
ство муниципального нормотворчества путем 
оказания правовой помощи и консультативной 
поддержки, которая будет в основном касаться 
отдельных групп муниципальных нормативных 
правовых актов, по которым особенности пра-
вового регулирования в различных муниципа-
литетах практически отсутствуют.
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ДВИЖЕНИЕ К ПРАВОЗАЩИТНОЙ МОДЕЛИ ИНВАЛИДНОСТИ: 
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ОПЫТ И ПОТЕНЦИАЛ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. В. Трутаева
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского

MOVEMENT TOWARDS A HUMAN RIGHTS MODEL OF DISABILITY: 
A GENERAL VIEW OF THE EXPERIENCE AND POTENTIAL 

OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

A. V. Trutaeva
Omsk State University named after F. M. Dostoevsky

Аннотация: статья посвящена общим вопросам реализации полномочий органов государствен-
ной власти субъектов РФ в сфере социальной защиты инвалидов. Рассмотрены основные резуль-
таты анализа нормативных правовых актов регионального уровня и практики их применения. 
Наиболее существенные проблемы социальной защиты инвалидов в контексте правового регу-
лирования в субъектах РФ классифицированы по содержанию на проблемы нормотворчества и 
проблемы реализации. К первой группе отнесены ошибки при формировании модели разгра-
ничения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, влекущие бессистемность 
правового регулирования, терминологическая неупорядоченность и нехватка документов. Вто-
рая проблема выражена в бюджетном и налоговом дисбалансе, порождающем неравномерные 
социально-экономические условия субъектов РФ и бюджетные возможности. При этом в статье 
отмечается потенциал субъектов РФ в контексте формирования правозащитной модели инва-
лидности, реализованный сегодня лишь отчасти и заключающийся в возможности наиболее 
точно определить территориальные особенности условий жизнедеятельности инвалидов и от-
разить специфику в нормативных правовых актах.
Ключевые слова: социальная защита инвалидов, субъекты РФ, правозащитная модель инва-
лидности.

Abstract: the article is devoted to the general issues of the implementation of the powers of the state 
authorities of the subjects of the Russian Federation in the fi eld of social protection of the disabled. 
The author considers the main results of the analysis of regulatory legal acts of the regional level and 
the practice of their application. The most signifi cant problems of social protection of disabled people 
in the context of legal regulation in the subjects of the Russian Federation are classifi ed by content 
into problems of rulemaking and problems of implementation. The fi rst group includes errors in the 
formation of the model of separation of powers between the Russian Federation and the subjects of 
the Russian Federation, entailing unsystematic legal regulation, terminological disorder and lack of 
documents. The second problem is expressed in the budget and tax imbalance, provoking uneven so-
cio-economic conditions of the subjects of the Russian Federation and budgetary opportunities. At the 
same time, the article notes the potential of the subjects of the Russian Federation in the context of 
the formation of a human rights model of disability, which is only partially realized today and consists 
in the ability to most accurately identify the territorial features of the living conditions of disabled 
people and refl ect the specifi cs in regulatory legal acts.
Key words: social protection of disabled people, subjects of the Russian Federation, human rights 
model of disability.
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Социальная защита инвалидов в Российской 
Федерации входит в сферу совместного ве-
дения федерального центра и субъектов РФ. 
Такой подход является устойчивым: положе-
ния ст. 72 Конституции РФ последовательно 
получили развитие в федеральных законах, ре-
гламентирующих организацию публичной вла-
сти. Социальная поддержка и социальное об-
служивание инвалидов относились статьей 
26.3 Федерального закона от 6 октября 1990  г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к полномо-
чиям органов государственной власти субъек-
та РФ по предметам совместного ведения, осу-
ществляемым самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта РФ1. С 1 января 2023 г. в пол-
номочия органов государственной власти субъ-
екта РФ по предметам совместного ведения во-
шли социальная поддержка, социальное обслу-
живание инвалидов; участие в обеспечении со-
циальной защиты инвалидов, обеспечении их 
образования, доступа к информации, организа-
ции социально-бытового обслуживания инвали-
дов; участие в обеспечении беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур2.

При рассмотрении отечественного федера-
лизма сложилось функциональное видение раз-
граничения предметов ведения и полномочий3. 
Это значит, что компетенция каждого из уровней 
публичной власти в федеративном государстве 
формируется вовсе не произвольно – она должна 
учитывать свойственные Российской Федерации 
и ее субъектам функции, цели, соответствовать 

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 42. 
Ст. 5005. 

2 Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации :  федер. закон 
от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2021. № 52 (ч. I). Ст. 8973.

3 См., например: Абдулатипов Р. Г. Федералогия. СПб., 
2004. С. 161  ; Ирхин И.  В. Принцип субсидиарности :
в поисках баланса между централизацией и децентра-
лизацией (государственно-правовой аспект) // Актуаль-
ные проблемы российского права. 2020. № 11. С. 160–
171 ; Добрынин Н. М. Российский федерализм и федера-
ция : конъюнкция смыслов и реалий // Рос. юрид. жур-
нал. 2020. № 2. С. 71–79. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс»  ; Черепанов  В А. Консти-
туционно-правовые основы разделения государствен-
ной власти между Российской Федерацией и ее субъек-
тами : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 9.

природе публичной власти, а также воплощать 
принцип субсидиарности, предполагающий ком-
плементарность и сотрудничество федерального 
центра и регионов. Применительно к социальной 
защите инвалидов отмеченное значит совмест-
ную ответственность федерального центра и ре-
гионов и наличие у каждого из уровней государ-
ственного управления собственной цели. В соот-
ветствии с положениями Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 181-ФЗ) органами госу-
дарственной власти федерального уровня при-
нимаются и реализуются универсальные реше-
ния, обеспечивающие благополучие всех инва-
лидов на территории страны4. Статьей 4 данного 
федерального закона, регламентирующей ком-
петенцию федеральных органов государствен-
ной власти, закреплены такие полномочия, как 
определение государственной политики в отно-
шении инвалидов; принятие федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов РФ о 
социальной защите инвалидов (в том числе ре-
гулирующих порядок и условия предоставле-
ния инвалидам единого федерального миниму-
ма мер социальной защиты); установление об-
щих принципов организации и осуществления 
медико-социальной экспертизы и реабилита-
ции, абилитации инвалидов; определение кри-
териев, установление условий для признания 
лица инвалидом, и др. В свою очередь ст. 5 зако-
на, посвященная компетенции органов государ-
ственной власти субъектов РФ, озаглавлена как 
«Участие органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в обеспечении со-
циальной защиты и социальной поддержки ин-
валидов». С одной стороны, буквальное толко-
вание наименования статьи как будто бы уже с 
самого начала определяет место субъекта РФ в 
национальной системе социальной защиты ин-
валидов. Вместе с тем, полномочия органов го-
сударственной власти субъектов РФ представле-
ны такими позициями, как разработка, утверж-
дение и реализация региональных программ в 
области социальной защиты инвалидов; пре-
доставление дополнительных мер социальной 
поддержки инвалидам за счет средств бюдже-
тов субъектов РФ; содействие трудовой занято-
сти инвалидов (в том числе стимулирование соз-
дания специальных рабочих мест для их трудо-

4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48. 
Ст. 4563.
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устройства, а также определение порядка про-
ведения специальных мероприятий для предо-
ставления инвалидам гарантий трудовой заня-
тости). Отмеченное говорит, что роль субъектов 
РФ вовсе не незначительна – она предполагает 
активные меры и наличие целей управления и 
правового регулирования в масштабах как ре-
гиона, так и страны в целом. 

Анализ действующих нормативных право-
вых актов говорит о существовании практики 
закрепления за органами государственной вла-
сти субъектов РФ функций по «настройке» еди-
ной федеральной модели социальной защиты 
на территориальные реалии и потребности. Так, 
например, Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» 
в состав полномочий органов государственной 
власти субъектов РФ включены координация де-
ятельности поставщиков социальных услуг, об-
щественных организаций и иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере соци-
ального обслуживания; утверждение норм пи-
тания в организациях социального обслужива-
ния; формирование и ведение реестра постав-
щиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг; утверждение перечня соци-
альных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, с учетом примерного переч-
ня социальных услуг по видам социальных услуг; 
установление предельной величины среднеду-
шевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно; утверждение размера платы 
за предоставление социальных услуг и порядка 
ее взимания; утверждение порядка предостав-
ления социальных услуг поставщиками соци-
альных услуг; и др.5 При этом на федеральном 
уровне в числе прочего определены примерные, 
рекомендуемые аналогичные характеристики 
системы социального обслуживания, распро-
страняющие свое действие на территории всей 
Российской Федерации. На уровне субъектов РФ 
происходит доработка сообразно социально-
экономическим условиям территории, потреб-
ностям граждан в каких-либо видах и особенно-
стях социальных услуг и пр. Модель разграниче-
ния полномочий в области социального обслу-
живания в целом вызывает одобрение. Схожие 
элементы присущи модели распределения пол-
номочий органов государственной власти РФ 

5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52 
(ч. I). Ст. 7007.

и субъектов РФ и в некоторых иных социально 
значимых сферах6. Существуют и примеры ино-
го подхода к разграничению полномочий: в та-
ких случаях за субъектами РФ по недеклариру-
емым причинам закрепляются универсальные 
для территории всей страны направления госу-
дарственной политики, что негативно отража-
ется как на качестве правового регулирования, 
так и на последствиях его действия7.

Помещая в центр активной общественной 
жизни и правовой действительности граждани-
на с инвалидностью, правозащитная модель ин-
валидности, как это справедливо подчеркивает-
ся исследователями, ставит перед государством 
задачу обеспечения эффективности и простоты 
реализации прав8. В обозначенном контексте 
роль органов государственной власти субъектов 
РФ чрезвычайно велика: именно на региональ-
ном уровне в сфере социальной защиты долж-
на происходить адаптация универсальных ме-
ханизмов к условиям жизни. 

Далеко не всегда инвалиды в субъектах РФ 
действительно обладают возможностью полно-
ценно участвовать в жизни общества и вести соб-
ственную независимую и насыщенную жизнь: 
реальный характер гарантий по-прежнему оста-
ется лишь желаемым ориентиром. У этого явле-
ния существуют комплексные причины. 

Результаты контент-анализа нормативных 
правовых актов регионального уровня свиде-
тельствуют о том, что в соответствии с правила-
ми ст. 5 Федерального закона № 181-ФЗ в субъ-
ектах РФ предусмотрены дополнительные меры 
социальной поддержки. Так, например, в раз-
личных вариантах в большей части субъектов 
РФ инвалидам гарантируются: 

6 См., например: Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации : федер. закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2011. № 48. Ст. 6724 ; Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации : федер. за-
кон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 49. Ст. 6422.

7 См., например: О занятости населения в Россий-
ской Федерации : закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17. 
Ст. 1915 ; О государственной социальной помощи : фе-
дер. закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1999. № 29. Ст. 3699.

8 См.: Международно-правовые аспекты перехода 
Российской Федерации к правозащитной модели инва-
лидности / Г.  Н. Пономаренко, О.  Н.  Владимирова, 
В. П. Шестаков [ и др.] // Физическая и реабилитацион-
ная медицина. 2020. Т. 2, № 3. С. 12.
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– различные услуги реабилитации, обеспе-
чение техническими средствами реабилита-
ции (далее – ТСР) по региональному перечню, 
протезно-ортопедическими изделиями, а так-
же компенсации приобретения и ремонта ТСР 
при наличии соответствующей рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида; 

– бесплатный (полностью или частично) 
проезд на городском транспорте (часто – ус-
луги социального такси, специализированного 
транспорта); 

– меры по обеспечению приобретения, экс-
плуатации, ремонта транспортного средства (как 
правило, автомобиль марки «Ока»; например, 
Московская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра) в случае соответствия того 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида;

– социальные пособия, денежные выпла-
ты взрослым инвалидам, детям-инвалидам, се-
мьям с детьми-инвалидами (г. Санкт-Петербург, 
Сахалинская область, Республика Якутия и др.);

– предоставление жилого помещения, адап-
тированного потребностям инвалида (в отдель-
ных субъектах РФ встречается предоставления 
земельного участка для размещения гаража для 
транспортного средства (Республика Бурятия), 
компенсация расходов на приобретение или 
строительство жилья (Республика Татарстан, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
и др.);

– компенсация расходов на оплату комму-
нальных услуг, взносов на капитальный ремонт 
жилого фонда.

Анализ так называемых региональных пе-
речней ТСР, предусматривающих право ин-
валидов получить соответствующие сред-
ства за счет бюджетов субъектов РФ, обнару-
живает различия, не обусловленные специ-
фикой условий жизни инвалидов в том или 
ином субъекте РФ. При этом региональные 
перечни, как правило, различаются количе-
ством позиций и зависят от экономических 
возможностей субъектов РФ. Так, например, в 
Архангельской области перечень содержит 16 
позиций (гарантированных всем категориям 
инвалидов)9, в Республике Башкортостан – 10 

9 Об утверждении государственной программы 
Архангельской области «Социальная поддержка граж-
дан в Архангельской области» : постановление Прави-
тельства Архангельской области от 12 октября 2012  г. 

(и претендовать на них могут либо дети-инвали-
ды, либо инвалиды I группы)10. Внушительный 
перечень ТСР действует в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре: 77 позиций това-
ров и дополняющий его отдельный перечень ус-
луг11, существенным может быть признан и ре-
гиональный перечень ТСР Республики Карелия: 
48 позиций товаров и услуг12. В Тюменской об-
ласти полномочия субъекта РФ по обеспече-
нию инвалидов ТСР сконструированы отлич-
но от практики иных регионов: в области чис-
ло случаев обеспечения граждан ТСР ограничи-
вается предоставлением телескопических пан-
дусов, смартфонов, а также комплектующих и 
элементов питания в системе кохлеарной им-
плантации13.

Нормативными правовыми актами абсо-
лютного большинства субъектов РФ регламен-
тируется: 

– предоставление инвалидам социального 
обслуживания (в том числе на особых условиях);

– обеспечение доступа к объектам транс-
портной, социальной инфраструктуры (вклю-
чая жилые помещения), 

– обеспечение доступности информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», 
информационных материалов, учебных посо-
бий;

№ 464-пп. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

10 Об обеспечении отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Республике Башкортостан, технически-
ми средствами реабилитации (изделиями) за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан  : поста-
новление Правительства Республики Башкортостан от 
20 мая 2019 г. № 293. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

11 О сертификатах на приобретение технических 
средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту для 
предоставления отдельным категориям инвалидов : по-
становление Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 7 апреля 2017  г. № 123-п. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12 Об утверждении перечня технических средств ре-
абилитации и услуг, не входящих в федеральный пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва-
лиду, утвержденный Правительством Российской 
Федерации : распоряжение Правительства Республики 
Карелия от 19 июля 2016  г. №  545Р-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13 О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов в Тюменской области  : постановление 
Правительства Тюменской области от 27 июня 2007  г. 
№ 136-П. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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– обеспечение путевками на оздоровитель-
ный отдых в государственных учреждениях.

Сравнительно редко в субъектах РФ инвали-
дам предоставляется возможность компенсации 
расходов, понесенных на адаптацию собствен-
ного жилого помещения в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации или аби-
литации инвалида (Омская, Свердловская обла-
сти, Приморский край и др.). Подобной невысо-
кой степенью распространенности пользуются и 
такие меры социальной защиты инвалидов, как 
компенсация расходов на культурные зрелища, 
выставки, концерты (Республика Якутия); вы-
платы на обеспечение питания в образователь-
ных учреждениях (на основании статуса ребен-
ка-инвалида), приобретение специального пи-
тания для детей-инвалидов (г. Санкт-Петербург, 
Омская, Сахалинская области и др.), установ-
ление стационарного (проводного) телефона 
(Тюменская область, Республика Якутия и др.), на 
обеспечение обучения/воспитания/присмотра 
на дому для ребенка-инвалида (Тюменская об-
ласть, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра). В отдельных субъ-
ектах РФ возможно также бесплатное обучение 
навыкам управления транспортным средством 
(Свердловская область).

В качестве ценностей, ориентиров, принци-
пов, признаваемых в сфере социальной защи-
ты инвалидов органами государственной власти 
субъектов РФ, избраны самые разные блага и па-
раметры жизни инвалида. Так, например, нор-
мативные правовые акты г. Москвы ориентиро-
ваны на сохранение ранее достигнутого уровня 
социальной защиты и постоянное его повыше-
ние; предоставление возможности адаптиро-
ваться к новым условиям в связи с изменения-
ми закона; создание условий для восстановле-
ния способностей инвалидов к бытовой, обще-
ственной, профессиональной деятельности; воз-
можно более полное удовлетворение потребно-
стей в реабилитации и абилитации; улучшение 
качества и уровня жизни14. Республиканский за-
кон Бурятии содержит общие принципы соци-
альной поддержки инвалидов, образующих соб-
ственную систему (принципы соблюдения прав 
человека и гражданина в области социальной 

14 О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятель-
ности в городе Москве : закон г. Москвы от 26 октября 
2005  г. №  55. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

защиты инвалидов и обеспечения связанных с 
этими правами государственными гарантиями; 
доступности предоставляемых мер социальной 
поддержки и помощи; социальной защищен-
ности инвалидов независимо от места их жи-
тельства на территории Республики Бурятия)15. 
Нормативными правовыми актами различных 
субъектов РФ предусмотрены обеспечение бес-
препятственного доступа к объектам инфра-
структуры, повышение конкурентоспособности 
инвалидов на рынке труда региона, создание ус-
ловий для полноценного участия в обществен-
ной жизни, содействие трудовой занятости, обе-
спечение гарантий занятости, интеграция инва-
лида во все сферы жизни общества, получение 
качественного образования всех уровней, соци-
альная адаптация, социализация, полноценное 
развитие личности ребенка-инвалида, получе-
ние квалифицированной медицинской помощи, 
охрана здоровья и др. Приведенные условные 
целевые показатели в субъектах РФ именуются 
по-своему: в одном регионе то или иное благо 
рассматривается как принцип социальной за-
щиты или социальной поддержки инвалидов, 
в другом оно вполне может именоваться целью 
или даже задачей государственной политики. 

Различается и техника, а также выбор средств 
регулирования: в некоторых субъектах РФ (при-
мером чего может служить уже упомянутый за-
кон Республики Бурятия от 10 ноября 2010  г. 
№ 1734-IV) действует комплексный норматив-
ный правовой акт, охватывающий вопросы ме-
дицинской помощи, социального обслуживания, 
образования, занятости, беспрепятственного до-
ступа и доступности среды только для инвали-
дов; в иных регионах вопросы занятости инва-
лидов или медицинской помощи этой катего-
рии граждан интегрированы в общие отрасле-
вые нормативные правовые акты16. Встречаются 

15 О социальной поддержке инвалидов в Республике 
Бурятия : закон Республики Бурятия от 10 ноября 2010 г. 
№ 1734-IV. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

16 См., например: О занятости населения в городе 
Москве : закон г. Москвы от 1 октября 2008 г. № 46. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О ре-
гулировании отдельных вопросов в сфере социального 
обслуживания граждан в Республике Татарстан : закон 
Республики Татарстан от 18 декабря 2014 г. № 126-ЗРТ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 
О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре : закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
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и редкие случаи фокусирования одного норма-
тивного правового акта на точечном вопросе 
благополучия инвалидов17.

Главным выводом контент-анализа явля-
ется чрезвычайно высокая степень зависимо-
сти объема предоставлений от возможностей 
регионального бюджета. В свою очередь нало-
говый и бюджетный дисбаланс на протяжении 
длительного периода времени рассматривает-
ся представителями науки как одна из систем-
ных проблем российской государственности18. 
Неравномерность распределения экономиче-
ских ресурсов субъектов РФ обусловливает не-
равенство прав инвалидов, проживающих на 
различных территориях внутри одного государ-
ства, в отсутствие к тому объективных основа-
ний, таких как особенности состояния здоровья, 
структура потребностей. Кроме того, очевидным 
недостатком существующей в субъектах РФ си-
стемы социальных выплат следует признать и 
отсутствие механизмов корректировки соответ-
ствующих сумм, что могло бы служить эффек-
тивности социального обеспечения. Как пра-
вило, выплаты имеют утвержденный размер и 
предоставляются всем имеющим право лицам 
на территории региона. В то же время в соста-
ве Российской Федерации имеются большие по 
площади субъекты, внутри которых выделяются 
зоны с различными социально-экономически-
ми условиями, оказывающими влияние на жиз-
ненную ситуацию инвалида19. Однако на сегод-
няшний день это не получило отражения в пра-

Югры от 7 ноября 2006 г. № 115-оз. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

17 О предоставлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям инвалидов (де-
тей-инвалидов) по приспособлению жилых помещений 
с учетом их потребностей и созданию условий индиви-
дуальной мобильности  : закон Приморского края от 
2 июня 2022 г. № 120-КЗ. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

18 См.: Печенская М. А., Ускова Т. В. Межбюджетное 
распределение налогов в России : концентрация полно-
мочий или децентрализация управления // Экономика 
региона. 2016. Т. 12, № 3. С. 875–886.

19 Об этом свидетельствует, например, существую-
щая в Красноярском крае практика установления про-
житочного минимума для различных районов субъекта 
РФ. (Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения Красноярского края 
на 2023 год : постановление Правительства Красноярского 
края от 20 декабря 2022 г. № 1124-п. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс»).

вовом регулировании социального обеспечения 
инвалидов в субъектах РФ.

Ограниченность финансовых и материаль-
но-технических ресурсов регионов выражает-
ся не только в нехватке средств бюджета для 
финансирования выплат или освобождения от 
расходов, но подчас иллюстрируется и недоста-
точностью жилого фонда, фонда недвижимого 
имущества для обеспечения потребностей соци-
ального обслуживания. Так, например, в связи 
с отработкой субъектами РФ технологии сопро-
вождаемого проживания инвалидов зачастую 
констатируется острый дефицит помещений 
под оборудование квартир для целей проекта20.

Не внушают оптимизма правовое регулиро-
вание и результаты реализации в субъектах РФ 
мер по содействию занятости инвалидов, обе-
спечению их конкурентоспособности на рынке 
труда. Исследователями на протяжении десяти-
летий фиксируются проблемы трудоустройства 
инвалидов, отсутствия для них условий полу-
чения профессиональной подготовки, устране-
ния квалификационных дефицитов, соблюдения 
норм квотирования рабочих мест. При этом про-
цент занятых инвалидов в разных субъектах РФ 
различается, тогда как набор правовых и адми-
нистративных мер, которые предпринимаются 
органами государственной власти, может совпа-
дать21. Очевидно, решение комплексных про-
блем занятости и труда инвалидов, тесно свя-
занных с иными социально-экономическими 
проблемами, не может ограничиваться участи-
ем субъектов РФ и требует более активной роли 
федерального центра. 

20 См.: Кожушко Л. А., Кантышева И. Г. Динамика раз-
вития сопровождаемого проживания инвалидов в 
России  // Физическая и реабилитационная медицина. 
2022. Т. 4, № 3. С. 61.

21 См., например: Отчет о проведении в 2022 году 
экспертного опроса по вопросам занятости инвалидов 
и их профессиональных квалификаций // «Опубликовано 
исследование о занятости инвалидов». URL: https://nark.
ru/analytics/monitoring-rynka-truda/opublikovano-
issledovanie-o-zanyatosti-invalidov/ ; Актуальные вопро-
сы трудоустройства инвалидов после получения ими об-
разования. Аналитический вестник Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации № 5 
(795), февраль 2022 : материалы заседания Совета по де-
лам инвалидов при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. URL: http://council.gov.
ru/activity/analytics/analytical_bulletins/134164/  ; Курае-
ва Л. Н., Миразбалаева Ф. И. Российская практика реали-
зации прав инвалидов на труд и занятость // Экономика 
труда. 2023. Т. 10, № 6. С. 843–858.
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Перечисленные и иные детали складываются 
в общую достаточно противоречивую картину, 
в котором органы государственной власти субъ-
ектов РФ, руководствуясь лучшими побуждения-
ми, не обеспечивают соблюдение прав граждан. 
Данная проблема носит длительный, затяжной 
характер. Известны неофициальные рейтинги 
субъектов РФ, иллюстрирующие комплексную 
(неравномерную в масштабе РФ) картину усло-
вий жизни инвалидов22.

Помимо описанной проблемы, которую ус-
ловно возможно назвать проблемой реализа-
ции, в субъектах РФ продолжает сохраняться 
проблема нормотворчества. В качестве глобаль-
ной причины указанного приходится признать 
непоследовательный, не получивший концеп-
туальной основы подход к модели разграниче-
ния полномочий органов государственной вла-
сти двух уровней. В одном случае органы госу-
дарственной власти региона призваны лишь 
адаптировать универсальное регулирование со-
циального обслуживания к потребностям насе-
ления субъекта РФ, в другом на них возлагается 
обязанность, например, разработать и реализо-
вать самостоятельную, уникальную систему со-
действия занятости населения.

Прежде всего нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, как и документами фе-
дерального уровня, по-прежнему не закрепля-
ются гарантии реабилитации или абилитации, 
образования, занятости инвалидов, оказания 
им паллиативной медицинской помощи и т. д., 
что ставит под сомнение эффект от реализации 
прав инвалидами, еще более удаляя правовое 
регулирование от требований правозащитной 
модели инвалидности. Самостоятельной про-
блемой регулирования социальной защиты ин-
валидов справедливо считается и нехватка нор-
мативных правовых актов, регламентирующих 
механизмы реализации тех или иных прав23. 

22 См., например: Инвалидность в регионах России 
(2020). Проект «Если быть точным» обновил рейтинг рос-
сийских регионов по инвалидности населения // «Если 
быть точным». 2021. 30 ноября. URL: https://tochno.st/
materials/invalidnost-v-regionakh-rossii-2020 (дата обра-
щения 22.08.2023)  ; Кожушко Л. А., Владимирова О. Н. 
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 
развития сопровождаемого проживания инвалидов // 
Журнал исследований социальной политики. 2021. Т. 19, 
№ 4. С. 705.

23 См.: Кожушко Л. А., Владимирова О. Н., Кантыше-
ва И. Г. Совершенствование нормативной правовой базы 
как инструмент развития сопровождаемого прожива-

Исследователи неоднократно обращали внима-
ние также на концептуальное и терминологиче-
ское несовершенство действующего правово-
го регулирования федерального уровня, что не 
позволяет развиваться логичному, непротиво-
речивому нормативному правовому массиву в 
субъектах РФ. Эти несовершенства обусловли-
вают разночтения при определении круга полу-
чателей тех или иных мер социальной защиты 
или лишают ту или иную категорию инвалидов 
возможности получить необходимое социаль-
ное благо24. 

Нормативные правовые акты субъектов РФ, 
посвященные рассматриваемой тематике, при 
обозначении граждан с инвалидностью опе-
рируют не только категорией «инвалид» (абсо-
лютное большинство субъектов РФ), но исполь-
зуют и такие термины, как «инвалид молодого 
возраста», «работающий инвалид», «неработа-
ющий инвалид», «одинокий инвалид с детства», 
«одиноко проживающий инвалид», «постоянно 
проживающий в улусе инвалид», «страдающий 
хронической формой заболевания/параличом 
конечностей/не имеющий конечности/имею-
щий нарушения функции опорно-двигатель-
ного аппарата инвалид», «маломобильная груп-
па населения», «нуждающийся в особой защи-
те гражданин», «признанное инвалидом лицо» 
и др. Вооружившись телеологическим методом 
толкования, возможно предположить, что по-
именованные категории применяются в том или 
ином нормативном правовом акте с учетом цели 
регулирования. Так, например, работающий или 
неработающий инвалид, вероятно, будет высту-
пать субъектом отношений содействия занято-
сти, а страдающий заболеванием или наруше-
нием той или иной функции организма инвалид 
вероятнее всего получает право на профильную 
компенсацию в натуральной или денежной фор-
ме. Исходя из требований формальной логики, 
специально именуемый признак состояния ин-
валида должен быть значим для цели регули-
рования.

ния // Социальное и пенсионное право. 2022. № 2. С. 35–
39. Доступ из справ.-правовой сиситемы «Консуль-
тантПлюс».

24 См.: Ранняя помощь детям и их семьям : норма-
тивное правовое регулирование / С.  В.  Павлова, 
О. В. Родригес-Наварро, А. В. Сокуров [и др.] // Вестник 
мед. ин-та «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. 
2023. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rannyaya-
pomosch-detyam-i-ih-semyam-normativnoe-pravovoe-
regulirovanie (дата обращения: 22.08.2023).
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Вместе с тем не всегда цель использования 
той или иной категории поясняется в норма-
тивном правовом акте или является очевид-
ной, тогда как число обозначений целевой ка-
тегории граждан увеличивается. При этом на 
сегодняшний день действующие в субъектах 
РФ нормативные правовые акты, подобно ак-
там федерального уровня, не исключают кате-
горию «инвалид» и не заменяют ее альтерна-
тивами, как то рекомендовано субъектам нор-
мотворчества Комитетом ООН по правам инва-
лидов в Заключительных замечаниях по перво-
начальному докладу России о ходе выполнения 
Конвенции ООН о правах инвалидов25. Учитывая 
сложившуюся практику употребления слова «ин-
валид» и традиционно вкладываемый в него 
смысл в нормотворчестве, необходимо поддер-
жать мнение Р. Н. Жаворонкова о практической 
нереализуемости рекомендации Комитета по за-
мене термина альтернативным26. Это относится 
как к федеральному уровню регулирования, так 
к уровню субъектов РФ. Ситуация с терминоло-
гией хаотична и за рамками случаев обозначе-
ния целевой категории инвалидов. Если взгля-
нуть на иные категории, обозначающие в нор-
мативных правовых актах субъектов РФ лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, мож-
но обнаружить такие формулировки, как «льгот-
ные категории граждан» (Приморский край), 
«лица с ограничениями жизнедеятельности, 
способные выполнять отдельные виды работ» 
(г. Москва), «дети с ограниченными физиче-
скими и (или) психическими возможностями» 
(Омская область), «лица, осваивающие основ-
ные общеобразовательные программы и нуж-
дающиеся в длительном лечении» (Омская об-
ласть), «лица с ментальными нарушениями» 
(Нижегородская область и др.), «граждане, не 
имеющие группу инвалидности, но по медицин-
ским показаниям нуждающиеся в протезно-ор-
топедической помощи» (Амурская область) и др. 

Необходимо подчеркнуть, что множество са-
мых разнообразных категорий и деталей, обо-

25 См.: Заключительные замечания по первоначаль-
ному докладу Российской Федерации о ходе выполне-
ния Конвенции ООН о правах инвалидов. URL: https://
rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/272 (дата обра-
щения: 22.08.2023).

26 См.: Жаворонков Р. Н. Системные проблемы пра-
вового регулирования социальной защиты инвалидов и 
пандемия COVID-19 // Социальное и пенсионное право. 
2021. № 2. С. 9–13. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

значающих статус лица и используемых в пра-
вовом регулировании субъектов РФ, вовсе не яв-
ляется надуманным. Все эти состояния человека 
в действительности существуют, влияют на жиз-
ненную ситуацию человека и способны служить 
основанием для тех или иных правовых послед-
ствий. Делая на них акцент при конструирова-
нии норм, органы государственной власти субъ-
екта РФ стремятся отреагировать на соответ-
ствующие потребности граждан. Вместе с тем в 
условиях неравенства экономических возмож-
ностей и отсутствия рационального (органич-
ного для  обоих уровней государственной вла-
сти в России) разграничения полномочий в сфе-
ре социальной защиты инвалидов эти попытки 
зачастую влекут главным образом неравенство 
прав инвалидов, дискриминацию и путаницу в 
правовом регулировании. 

Однако возможность органов государствен-
ной власти субъектов РФ определить особенно-
сти, потребности и специфику состояний граж-
дан, проживающих на территории региона, без-
условно может и должна служить целям соци-
альной защиты инвалидов. Это преимущество 
находится в основе государственных решений 
по отработке в субъектах РФ в рамках пилот-
ных проектов технологий социального обслу-
живания, подходов к реабилитации инвалидов. 
Так, в субъектах РФ все более активно развива-
ется система ранней помощи. Одной из задач 
соответствующего пилотного проекта, начав-
шего работу в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации “Доступная среда” на 
2011–2020 годы» и приказом Минтруда России 
от 18 августа 2016 г. № 436н «Об утверждении 
технического задания пилотного проекта по 
отработке подходов к формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов», высту-
пила отработка единого подхода к формирова-
нию и осуществлению программы ранней по-
мощи. В течение периода реализации пилотно-
го проекта в субъектах РФ активно велась рабо-
та по выстраиванию межведомственного взаи-
модействия, тестированию и внедрению моде-
лей ранней помощи, выявлению и устранению 
препятствующих ранней помощи факторов, ана-
лизу результатов и динамики ранней помощи в 
масштабах как нескольких лет, так и всей жиз-
ни детей в возрасте до трех лет с риском разви-
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тия ограничений жизнедеятельности и/или ин-
валидности. Поиск единого подхода к организа-
ции и оказанию ранней помощи на территории 
всей Российской Федерации, оптимального пра-
вового регулирования таковой не может игнори-
ровать разнообразие и особенности, выявить ко-
торые способны только органы государственной 
власти субъектов РФ. На сегодняшний день реа-
лизация ранней помощи в субъектах РФ позво-
лила выстроить и описать региональные моде-
ли ранней помощи (базирующиеся в ведомствах 
здравоохранения, социальной защиты или обра-
зования в зависимости от конкретного субъекта 
РФ и сложившихся условий), определить суще-
ствующие проблемы и приступить к непосред-
ственному формированию опыта оказания ран-
ней помощи27. На уровне Российской Федерации 
систематически обобщаются и публикуются луч-
шие практики субъектов РФ по оказанию услуг 
ранней помощи детям и их семьям, учитываю-
щие территориальные особенности и потребно-
сти жителей регионов, что способствует обме-
ну опытом и поиску оптимальных механизмов 
ранней помощи28.

Положительные результаты дает также рабо-
та в субъектах РФ над развитием технологии со-
провождаемого проживания инвалидов, начав-
шаяся в Пермском крае и Свердловской области 

27 См., например: Развитие ранней помощи детям и 
их семьям в Российской Федерации / В.  В.  Лорер, 
С. В. Павлова, А. В. Сокуров [и др.] // Вестник мед. ин-та 
«Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. 2022. № 4 (58). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ranney-
pomoschi-detyam-i-ih-semyam-v-rossiyskoy-federatsii 
(дата обращения: 22.08.2023) ; Ранняя помощь детям и 
их семьям  : современные тенденции развития / 
В.  В.  Лорер, С.  В.  Павлова, А.  В.  Сокуров [и др.] // 
Материалы науч.-практ. конф. «Ранняя помощь и сопро-
вождение» (Санкт-Петербург, 14 сентября 2022 г. / 
Минтруд России ; глав. ред. Г. Н. Пономаренко ; ред. кол-
легия : А. В. Шошмин, К. Н. Рожко, Я. К. Бесстрашнова. 
СПб, 2022. С. 7–14 ; Разенкова Ю. А. Доминирующие тен-
денции в развитии системы ранней помощи в образо-
вании // Современные векторы развития специального 
и инклюзивного образования : сб. науч. статей между-
нар. науч.-практ. конф. / под науч. ред. Т. Г. Киселевой, 
С. С. Елифантьевой. Ярославль, 2023. С. 30–37.

28 Информационные материалы о лучших практи-
ках субъектов Российской Федерации по оказанию ус-
луг ранней помощи детям и их семьям, в том числе си-
лами негосударственных поставщиков // Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Москва, 2022. URL: https://www.yarregion.ru/depts/dtspn/
DocLib/instruc/dossreda/luch-praktiki-ranee-pomosh2022.
pdf (дата обращения: 22.08.2023).

в 2017 г., существенно расширившая границы к 
2023 г. и позволившая на сегодняшний день по-
лучить детальное представление о сопровожда-
емом проживании и внедрять его на практике в 
интересах граждан с инвалидностью в социаль-
но-экономических условиях территорий29. 

Приведенные примеры говорят о наличии в 
субъектах РФ потенциала в контексте движения 
к правозащитной модели инвалидности. Органы 
государственной власти субъектов РФ ближе к 
населению, а потому могут более чутко распо-
знать его потребности и отреагировать на них. 
Это большое преимущество в контексте движе-
ния к правозащитной модели инвалидности, по-
скольку работает на доступность благ и эффек-
тивность реализации прав инвалидов. Вместе с 
тем, представляется недостижимым полноцен-
ное задействование этого потенциала в отсут-
ствие реформирования подхода к модели раз-
граничения полномочий между уровнями госу-
дарственной власти в Российской Федерации, а 
также архитектуры межбюджетных отношений 
и налоговой системы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 2020 ГОДА В РОССИИ

И. И. Тюнина
Воронежский государственный университет

SOME ASPECTS OF THE LEGISLATIVE PROCESS IN THE LIGHT 
OF THE 2020 CONSTITUTIONAL REFORM IN RUSSIA

I. I. Tunina
Voronezh State University

Аннотация: рассмотрены понятие и особенности законодательного процесса, дана характери-
стика его обязательных и факультативных стадий; проанализированы поправки, внесенные в 
Конституцию РФ в 2020 г., касающиеся рассматриваемой сферы; сформулированы предложения 
по совершенствованию действующего конституционного законодательства Российской Феде-
рации относительно законодательного процесса. 
Ключевые слова: законодательная инициатива, законодательный процесс, закон, законопроект, 
законотворчество, планирование, стадии законодательного процесса. 

Abstract: examines the concept and features of the legislative process, characterizes its mandatory 
and optional stages; analyzed the amendments made to the Constitution of the Russian Federation in 
2020 relating to the area under consideration; proposals were formulated to improve the current con-
stitutional legislation of the Russian Federation regarding the legislative process.
Key words: legislative initiative, legislative process, law, bill, lawmaking, planning, stages of the le-
gislative process.
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Законодательный процесс – это явление го-
сударственной, общественной жизни, присущее 
любому демократическому обществу1. Под за-
конодательным процессом принято понимать 
упорядоченную процедуру прохождения зако-
нопроекта в органе законодательной власти, 
урегулированную процессуально-правовыми 
нормами2. Имеются и более широкие трактовки 
этого термина, охватывающие предваритель-
ную деятельность по подготовке законопроек-
та с участием не только законодательного ор-
гана, но и других субъектов законотворческой 

1 См.: Пискунова Е. А. Понятие законодательного про-
цесса в Российской Федерации // Современные исследо-
вания социальных проблем (электронный научный жур-
нал). 2013. № 9 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
ponyatie-zakonodatelnogo-protsessa-v-rossiyskoy-
federatsii (дата обращения: 11.03.2024).

2 См.: Парламентское право России / под ред. 
Т. Я. Хабриевой. М., 2013. С. 207.

инициативы, научных коллективов, граждан и 
организаций, что имеет значение в определе-
нии концептуальных основ законодательного 
процесса. Каждая из его стадий последователь-
но сменяет другую, является самостоятельным 
законченным этапом законодательной дея-
тельности3.

Результатом данного процесса являются за-
конопроекты, которые впоследствии становятся 
законами, формируя основу правовой системы. 
В Российской Федерации, как и во многих других 
странах, закон выступает ключевым источником 
права. А право, в свою очередь, выполняет функ-
цию главного регулятора общественных отноше-
ний в условиях постоянно меняющегося мира.

В Российской Федерации законодательный 
процесс регулируется Конституцией РФ, феде-

3 См.: Абрамова А. И. Современный законодатель-
ный процесс Российской Федерации : стадии и пробле-
мы их совершенствования // Журнал российского пра-
ва. 2007. № 2. С. 14.
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ральными законами4, регламентами5 и иными ак-
тами палат Федерального Собрания РФ, норматив-
ными актами Президента РФ, Правительства РФ, 
принятыми в пределах их компетенции.

Особое внимание стоит уделить структуре 
законодательного процесса, которая включает 
в себя разнообразные процессуальные стадии. 
Каждая из них представляет собой самостоя-
тельный этап законодательной деятельности с 
установленными временными рамками и кон-
кретными задачами. Все стадии процесса следу-
ют одна за другой в строгой последовательности, 
что обеспечивает логичное развитие процесса и 
создает условия для поэтапного решения возни-
кающих перед ним задач.

Практически все ученые, рассматривая за-
конодательный процесс, сходятся в том, что 
первой его стадией является законодательная 
инициатива, представляющая собой процеду-
ру официального внесения в компетентный ор-
ган парламента управомоченным субъектом за-
конопроекта или законодательного предложе-
ния6. Особенность законодательной инициати-
вы как начальной стадии заключается в актива-
ции механизма законотворческой деятельности 
парламента.

В процессе законотворчества важную роль 
играют субъекты законодательной инициа-
тивы, которые обладают правом представ-
лять свои законопроекты для рассмотрения в 
Государственную Думу. Согласно положениям 
ч. 1 ст. 104 Конституции РФ7 данным правом на-

4 Центральное место среди них занимает Феде-
ральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, актов па-
лат Федерального Собрания».

5 См.: постановление Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД 
«О Регламенте Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»  ; постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 ян-
варя 2002 г. № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации».

6 См.: Кулишенко Е. А. К вопросу об участии Уполно-
моченного по правам человека в законотворческом про-
цессе Российской Федерации // Право и практика. 2020. 
№ 1. С. 19.

7 Конституция Российской Федерации : принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. с изм., одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 11.03.2024)

делены Президент, Совет Федерации вместе со 
своими сенаторами, депутаты Государственной 
Думы, а также Правительство и законодательные 
органы субъектов РФ.

Важно отметить, что право на законо-
дательную инициативу также принадлежит 
Конституционному и Верховному Судам, что 
позволяет им активно участвовать в процессе 
формирования законодательной базы страны 
в рамках своих компетенций. Правовая систе-
ма Российской Федерации четко регламентиру-
ет, что проекты законов, касающиеся вопросов 
введения или отмены налогов, освобождения от 
уплаты налогов, выпуска государственных зай-
мов, изменения финансовых обязательств госу-
дарства, а также другие законопроекты, которые 
предполагают расходы из федерального бюдже-
та, могут быть внесены на рассмотрение только 
при наличии соответствующего заключения от 
Правительства РФ. 

В 2020 г. внесенные в Конституцию РФ по-
правки не повлияли на перечень субъектов пра-
ва законодательной инициативы. Тем не ме-
нее в юридической сфере уже давно ведутся 
дискуссии о необходимости расширения дан-
ного списка субъектов за счет предоставления 
соответствующего права Генеральному про-
курору, Уполномоченному по правам челове-
ка, Центральной избирательной комиссии, раз-
личным общественным объединениям, поли-
тическим партиям, отдельным группам граж-
дан, а возможно, даже каждому гражданину на-
шей страны.

Отдельным направлением деятельности 
прокуратуры выступает правотворчество. 
Функциональная обязанность прокуратуры 
Российской Федерации, заключающаяся в уча-
стии в правотворческой деятельности, имеет 
ключевое значение для обеспечения законности 
и справедливости в стране. Это положение явля-
ется неотъемлемой частью ст. 9 Федерального за-
кона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»8. Оно подразуме-
вает, что прокуратура имеет право направлять 
свои предложения о внесении изменений или 
дополнений, отмене или же принятии новых 
нормативных актов в законодательные органы 
и органы, обладающие правом законодательной 
инициативы. В качестве примера этой практики 

8 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 47. 
Ст. 4472.
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можно привести ситуацию в Воронежской обла-
сти, где прокурор обладает возможностью на-
правлять свои предложения в Воронежскую об-
ластную Думу согласно ст. 18 Устава Воронежской 
области. Однако стоит отметить, что на феде-
ральном уровне Генеральный прокурор не име-
ет права законодательной инициативы в соот-
ветствии со ст. 104 Конституции РФ.

В свою очередь, Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации играет 
важную роль в системе государственной защи-
ты прав и свобод граждан. Созданная в соответ-
ствии с Конституцией РФ 1993 г., эта должность 
предусматривает реализацию комплекса мер, 
направленных на обеспечение соблюдения и 
уважение прав человека со стороны органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления и их должностных лиц. Среди клю-
чевых задач Уполномоченного – восстановление 
нарушенных прав граждан, совершенствование 
законодательства о правах человека, приведение 
его в соответствие с международными нормами 
и принципами, а также проведение правового 
просвещения в области прав и свобод человека.

Тем не менее необходимо отметить, что 
действующие полномочия Уполномоченного 
по правам человека недостаточны для полно-
ценного влияния на процесс правотворчества и 
инициирования необходимых реформ в области 
прав человека. Важно, чтобы Уполномоченный 
не только анализировал актуальные проблемы 
и выявлял тенденции в сферах, где чаще всего 
происходят нарушения прав человека, но и имел 
возможность на основе этих данных предлагать 
изменения в законодательстве и инициировать 
принятие новых законодательных актов.

В связи с этим предлагается внести поправ-
ки в ч. 1 ст. 104 Конституции РФ, расширив круг 
субъектов права законодательной инициативы 
за счет включения в него Генерального прокуро-
ра РФ и Уполномоченного по правам человека в 
РФ, что позволит сделать процесс правотворче-
ства более открытым и эффективным, обеспечив 
тем самым более полную и всестороннюю защи-
ту прав и свобод российских граждан.

В законодательном процессе одним из клю-
чевых этапов служит стадия, когда законодатель-
ный орган проводит предварительное и пленар-
ное рассмотрение законопроектов. Во время это-
го этапа законопроект подвергается глубокому 
исследованию и тщательному анализу. Эксперты 
разбирают разнообразные позиции и стремятся 

к формированию компромиссных решений, ко-
торые в значительной степени влияют на даль-
нейшее осуществление и практическое приме-
нение закона.

Процесс обсуждения законопроектов в 
Государственной Думе РФ, как правило, вклю-
чали три чтения, каждое из которых имеет свою 
уникальную функциональную роль. Такое по-
этапное рассмотрение позволяет организовать 
более системное и продуманное изучение зако-
нопроекта внутри законодательной структуры. 
Проведение многократных голосований в разное 
время создает благоприятные условия для дета-
лизированного анализа законопроекта и учета 
всех высказанных относительно него замечаний 
и предложений. С учетом этого стоит подчерк-
нуть важность нормативно регламентирован-
ных сроков, задающих временные рамки между 
чтениями законопроекта. Временные интервалы 
между чтениями должны определяться прежде 
всего исходя из необходимости выполнения всех 
процедур, связанных с подготовкой законопро-
екта к следующему этапу, включая его анализ в 
другой палате. Нижняя палата Парламента РФ 
после всестороннего рассмотрения решает при-
нять или отклонить данный законопроект.

Третьим этапом в рамках законодательно-
го процесса является принятие законопроек-
та Государственной Думой РФ путем голосова-
ния большинства депутатов. Стоит отметить, 
что при голосовании по проектам федеральных 
конституционных законов требуется поддерж-
ка не менее двух третей депутатского состава 
Государственной Думы РФ.

Принятый федеральный закон в тече-
ние пяти дней передается на рассмотрение 
Совета Федерации. Если же закон, принятый 
Государственной Думой, не требует обязатель-
ного рассмотрения в Совете Федерации со-
гласно ст. 106 и 108 Конституции РФ и если не 
был рассмотрен Советом Федерации в течение 
14 дней, то он без промедления направляется 
Государственной Думой Президенту РФ для под-
писания и обнародования.

Следующей стадией является рассмотрение 
и одобрение законопроекта Советом Федерации 
РФ, в результате которого верхняя палата пар-
ламента принимает решение либо одобрить за-
кон, либо отклонить его. Постановление Совета 
Федерации об одобрении или отклонении при-
нятого Государственной Думой закона по ре-
зультатам его рассмотрения в срок не более пяти 
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дней направляется в Государственную Думу. 
В случае принятия Советом Федерации реше-
ния об одобрении принятого Государственной 
Думой закона его текст вместе с постановлением 
Совета Федерации направляется Президенту РФ 
для подписания и обнародования.

Особую стадию законодательного про-
цесса представляет преодоление разногла-
сий, возникших между Советом Федерации и 
Государственной Думой в связи с отклонением 
Советом Федерации принятых Государственной 
Думой законов. Когда федеральный закон не по-
лучает одобрения со стороны Совета Федерации, 
он передается Советом Государственной Думы 
в ответственный комитет нижней палаты пар-
ламента, который проводит детальный анализ 
представленных аргументов Совета Федерации, 
формирует свое заключение и готовит ряд пред-
ложений по разрешению и устранению возник-
ших расхождений для последующего обсужде-
ния в палате.

Завершающей стадией законодательного 
процесса является подписание закона, его об-
народование и вступление в силу.

Принятый палатами закон направляется на 
подпись главе государства. Президент РФ, про-
ставляя свою подпись под законом, тем самым 
удостоверяет факт его принятия и обязатель-
ность последующего оглашения. В то же время 
у Президента РФ имеется право выразить свое 
несогласие с законом или его отдельными по-
ложениями и с соответствующей мотивиров-
кой вернуть закон на доработку в парламент. 
В данной ситуации предусмотрено два основ-
ных сценария развития событий:

а) повторное обсуждение закона, который 
был отклонен Президентом, в Государственной 
Думе. В зависимости от решения парламента 
закон может быть либо снят с дальнейшего рас-
смотрения палатой в случае согласия с мнени-
ем Президента, либо принят в новой редакции с 
учетом предложений главы государства или же 
в прежней редакции;

б) повторное рассмотрение Советом Феде-
рации закона, принятого Государственной 
Думой, в редакции с учетом предложений 
Президента либо в прежней редакции, его одо-
брение или отклонение9.

9 См.:     Пискунова Е. А. Понятие законодательного 
процесса в Российской Федерации // Современные ис-
следования социальных проблем (электронный науч-
ный журнал). 2013. № 9 (29). URL: https://cyberleninka.ru/

Президент подписывает закон в течение 
14 дней, и в течение 7 дней с момента подпи-
сания он подлежит официальной публикации. 
Неопубликованные законы законами не счи-
таются. Этот процесс показывает важность и 
значимость населения страны в процессе зако-
нотворчества. И если у простого населения стра-
ны нет возможности к доступу законов, то они 
не имеют смысла.

С 2020 г. в Конституции РФ появилась до-
полнительная (факультативная) стадия зако-
нодательного процесса – направление Прези-
дентом РФ закона в Конституционный Суд РФ 
до подписания. Президент РФ обладает правом 
обратиться в Конституционный Суд РФ с целью 
получения экспертного мнения о том, соответ-
ствует ли одобренный парламентом закон по-
ложениям Основного закона страны. Это право 
выступает важным дополнением к законотвор-
ческой процедуре, касающейся федеральных 
конституционных и федеральных законов. Если 
конституционность закона будет подтвержде-
на, глава государства его подписывает. Если 
Конституционный Суд РФ придет к выводу о не-
соответствии закона положениям Основного за-
кона страны, глава государства возвращает его 
на доработку в Государственную Думу. Это нов-
шество призвано обеспечить более высокую ле-
гитимность законов и гарантировать, что все за-
конопроекты будут находиться в полном соот-
ветствии с Конституцией РФ.

Введенный в 2020 г. предварительный кон-
ституционный контроль также оказывает влия-
ние на законодательный процесс в субъ-
ектах Российской Федерации. В частности, 
в соответствии с запросом Президента РФ 
Конституционный Суд РФ проводит проверку 
конституционности региональных законов до 
момента их официального обнародования выс-
шим должностным лицом субъекта РФ, что регла-
ментировано п. «в» ч. 5.1 ст. 125 Конституции РФ.

Процесс создания и совершенствования за-
конов выступает одним из ключевых направле-
ний деятельности государства. При этом важно 
подчеркнуть, что государственные структуры 
обязаны не только заниматься принятием но-
вых законодательных актов, но и постоянно ра-
ботать над их улучшением и совершенствовани-
ем, чтобы обеспечить высокий уровень правовой 

article/n/ponyatie-zakonodatelnogo-protsessa-v-
rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 11.03.2024).
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защиты граждан и эффективность правоприме-
нительной практики. В направлении повышения 
эффективности законотворчества и всего меха-
низма правового регулирования представляется 
целесообразным ввести стадию планирования 
законопроектной деятельности как обязатель-
ного элемента законотворчества. Планирование 
позволяет выявить наиболее важные обществен-
ные и государственные запросы, определить по-
следовательность законопроектных работ, упро-
стить контроль за качеством работ по подготовке 
законопроектов. Подробная регламентация пла-
нирования законопроектной деятельности будет 
способствовать активизации законотворческой 
политики, а также позволит снизить число слу-
чайных и непродуманных законов, принятых в 
краткие сроки под влиянием сложившихся в го-
сударстве обстоятельств.

Библиографический список
Абрамова А.  И. Современный законодатель-

ный процесс Российской Федерации : стадии и про-
блемы их совершенствования // Журнал россий-
ского права. 2007. № 2. С. 14–23.

Кулишенко  Е . А .  К  вопросу  об  участии 
Уполномоченного по правам человека в зако-

нотворческом процессе Российской Федерации // 
Право и практика. 2020. № 1. С. 19–22.

Парламентское право России / под ред. 
Т. Я. Хабриевой. М., 2013. 400 с.

Пискунова Е. А. Понятие законодательного про-
цесса в Российской Федерации // Современные ис-
следования социальных проблем (электронный на-
учный журнал). 2013. №  9 (29). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zakonodatelnogo-
protsessa-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 
11.03.2024).

References
Abramova A. I. Modern legislative process of the 

Russian Federation: stages and problems of their im-
provement // Journal of Russian Law. 2007. No. 2. P. 14–
23.

Kulishenko E. A. On the issue of the participation 
of the Commissioner for Human Rights in the legisla-
tive process of the Russian Federation // Law and prac-
tice. 2020. No. 1. P. 19–22.

Parliamentary law of Russia / ed. T. Ya. Khabrieva. 
Moscov, 2013. 400 p.

Piskunova E. A. The concept of the legislative pro-
cess in the Russian Federation // Modern studies of 
social problems (electronic scientifi c journal). 2013. 
No. 9 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/po-
nyatie-zakonodatelnogo-protsessa-v-rossiyskoy-fe-
deratsii.

Воронежский государственный университет
Тюнина И. И., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного и муници-
пального права

E-mail: tunina-i@mail.ru

Поступила в редакцию: 08.11.2023

Для цитирования:
Тюнина И. И. Некоторые аспекты законодатель-

ного процесса в свете конституционной реформы 
2020 года в России // Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. Серия: Право. 2024. 
№ 1  (56). С. 53–57. DOI: https://doi.org/10.17308/
law/1995-5502/2024/1/53-57.

Voronezh State University 
Tunina I. I., Candidate of Legal Sciences, Associate 

Professor of the Constitutional and Municipal Law 
Department

E-mail:  tunina-i@mail.ru

Received: 08.11.2023

For citation:
Tunina I. I. Some aspects of the legislative pro-

cess in the light of the 2020 constitutional reform in 
Russia // Proceedings of Voronezh State University. 
Series: Law. 2024. № 1 (56). Р. 53–57. DOI: https://doi.
org/10.17308/law/1995-5502/2024/1/ 53-57.



58 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2024. № 1 (56)

УДК 342.7
DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995 -5502/2024/1/58-67
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ДЛЯ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Научный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

INTERNATIONAL STANDARDS OF URBAN DEVELOPMENT AND 
ENSURING THE RIGHTS OF URBAN POPULATION AS GUIDELINES 

FOR PUBLIC AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

A. S. Kartashov
National Research University «Higher School of Economics»

Аннотация: анализируются международные акты универсального (ООН) и регионального (Со-
вет Европы, ЕС, СНГ) уровней в области развития городов и обеспечения прав их населения, а 
также определяется возможность восприятия заключенных в них стандартов органами публич-
ной власти Российской Федерации. Констатируется, что рассмотренные акты преимущественно 
носят для России рекомендательный характер. Вместе с тем обосновывается, что они могут 
учитываться органами публичной власти при совершенствовании правового регулирования и 
правоприменения.
Ключевые слова: международные стандарты, право на город, российская правовая система, 
урбанизация, устойчивое развитие.

Abstract: the article analyzes international acts of universal (UN) and regional (Council of Europe, EU, 
CIS) levels of urban development and ensuring the rights of urban population, and determines the 
possibility of their perception by public authorities of the Russian Federation. The international doc-
umentsreviewed in the article are mainly of a recommendatory nature for Russia. At the same time, it 
is shown that they could be taken into account by public authorities in improving legal regulation and 
law enforcement.
Key words: international standards, the right to the city, Russian legal system, urbanization, sustai-
nable development.
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Процессы урбанизации не обходят стороной 
Российскую Федерацию. Согласно официальной 
статистике ее городское население насчитывает 
около 109,6 млн человек, что составляет 74,9 % 
от общего числа жителей1. В этой связи слож-
но спорить с тем, что вопросы качества жизни 
в городах затрагивают подавляющее большин-
ство граждан России. Это подтверждается в том 
числе все большим обращением органов госу-

1 Предварительная оценка численности населения 
на 1 января 2024 года. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/PrPopul-2024_Site.xlsx (дата обращения: 
10.02.2024).

дарственной власти к проблемам развития го-
родов, улучшения качества жизни в них2 и при-
нятием актов стратегического характера, зада-
ющих ориентиры в направлениях городской по-
литики Российской Федерации3. 

2 Например, в послании Президента Российской 
Федерации 2018 г. были сформулированы тезисы о не-
обходимости обновления городской среды, создания 
комфортных условий для жизни в городе, потребности 
учета мнения населения при определении векторов раз-
вития города.

3 См., например: О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030  года  : указ 
Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2020. № 30. Ст. 4884  ; Об 
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При этом нельзя упускать из внимания, что 
тенденции урбанизации в России напрямую за-
трагивают вопросы реализации закрепленных 
в Конституции РФ4 основных прав и свобод. 
Рост городов поднимает в частности проблемы 
территориальной организации местного само-
управления, гарантий права частной собствен-
ности, сохранения исторического облика горо-
дов, создания благоприятной окружающей сре-
ды. Цифровизация городского хозяйства, со-
здание «умных городов» также влияет на обе-
спечение конституционных прав и свобод. На 
связь урбанизации и защиты конституционных 
прав и свобод указывал Конституционный Суд 
Российской Федерации5.

Вместе с тем повышение уровня обеспечения 
прав городского населения сложно представить 
без обращения к международным стандартам в 
области развития городов, защиты прав их жи-
телей. Именно в них можно найти образцы луч-
ших практик для совершенствования внутрен-
него правового регулирования, государственно-
го и муниципального управления. Тем более что 
предрасположенность российского права к вос-
приятию международного формально закрепля-
ется на конституционном уровне6. Отправной 
точкой в этом вопросе является положение ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ, согласно которой обще-
признанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее пра-
вовой системы. В системной взаимосвязи с при-
веденным конституционным положением на-
ходятся также ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 46, ст. 62, 63, ч. 2 
ст. 67, ч. 1 ст. 67.1, ч. 1 ст. 69, ст. 79 Конституции 
Российской Федерации.

утверждении Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года : распоря-
жение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р
(в ред. от 16.12.2021) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2019. № 7 (ч. II). Ст. 702.

4 Конституция Российской Федерации : принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). URL: http://pravo.gov.ru

5 См., например: Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Потапова Романа Ивановича 
на нарушение его конституционных прав частью 1.1 ста-
тьи 6.7 Закона города Москвы «Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях»  : определение 
Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2021  г. 
№ 2122-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» (документ опубликован не был).

6 См.: Кряжков В. А. Коренные малочисленные наро-
ды Севера в российском праве. М., 2010. С. 108.

В данной связи представляется важным, 
во-первых, очертить круг международно-пра-
вовых источников, посвященных вопросам раз-
вития городов и формулирующих стандарты 
прав их жителей; во-вторых, проследить эволю-
цию международных подходов в области защи-
ты прав городского населения; в-третьих, уста-
новить возможность восприятия международ-
но-правовых стандартов в этой области органа-
ми публичной власти Российской Федерацией 
с целью повышения гарантий их соблюдения.

Стандарты развития городов и защиты 
прав городского населения в документах 

Организации Объединенных Наций
Середина и вторая половина XX в. – время, 

когда на международном уровне оформляются 
стандарты прав человека. Именно на этом эта-
пе, по меткому замечанию А. И. Ковлера, ин-
дивид перестает быть заложником своего го-
сударства, его права ставятся под защиту меж-
дународного права7. В частности в 1948 г. при-
нимается Всеобщая декларация прав человека8. 
Н. В. Варламова справедливо констатирует, что 
она стала первым шагом на пути утверждения 
универсальных стандартов прав человека и со-
ответствующих обязательств государств между-
народно-правового характера9. Несколько поз-
же, в 1966 г., основные права и свободы получи-
ли закрепление в международных договорах – 
Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах10 и Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах11. 

7 См.: Ковлер А. И. Европейская Конвенция в между-
народной системе защиты прав человека : монография. 
М. : Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации, 
2022. С. 30.

8 Всеобщая декларация прав человека  : принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Рос. 
газета. 1995. 5 апр. № 67.

9 См.: Варламова Н. Всеобщая декларация прав чело-
века : философско-культурологическое осмысление уни-
версальности установленных стандартов // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2023. № 4 (155). С. 12.

10 Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах : принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 
(XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1976. 28 апр. № 17. Ст. 291.

11 Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах  : принят 16 декабря 1966  г. 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1976. 28 апр. № 17. Ст. 291.
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Одновременно с закреплением универсаль-
ных стандартов в области прав человека на гло-
бальном уровне начинают обсуждаться пробле-
мы развития населенных пунктов и их жителей. 
Повышенное внимание к этим вопросам можно 
объяснить двумя факторами. Во-первых, в на-
чале второй половины XX в. задачей как меж-
дународного сообщества, так и национальных 
властей «на короткой дистанции» являлось в 
частности восстановление городов после Второй 
Мировой войны, строительство нового жилья и 
обеспечения им жителей12. Во-вторых, с начала 
XX в. наблюдался стремительный рост городско-
го населения, который «на длинной дистанции» 
привел к обострению различных проблем в со-
циально-экономической сфере, экологии, пере-
смотру системы управления городом и градо-
строительных практик. 

Первоначальной площадкой для обсужде-
ния проблем урбанизации стала Организация 
Объединенных Наций (далее – ООН), где во-
просы городов поднимаются в рамках отдель-
ной Программы по населенным пунктам (ООН-
Хабитат). В 1978  г. в системе ООН создается 
Комиссия по населенным пунктам (в 2001 г. ее 
статус был повышен до Программы ООН по на-
селенным пунктам). Однако международно-пра-
вовая актуализация вопросов населенных пун-
ктов происходит двумя годами ранее, с момента 
принятия в 1976 г. Ванкуверской декларации о 
населенных пунктах (далее – Ванкуверская де-
кларация)13. По мнению В. В. Таболина, она свя-
зана с «реакцией мирового сообщества на рез-
ко меняющийся мир, основными негативными 
факторами которого стали неуправляемая ин-
тенсивная урбанизация и глобализация эконо-
мических проблем»14. 

В Ванкуверской декларации международное 
сообщество выделило основные проблемы, ве-

12 См.: Оберслендер Х. Живая роль – личный взгляд 
на конференции и резолюции, которые привели к соз-
данию ООН-ХАБИТАТ. URL: http://www.unhabitat.ru/
assets/fi les/publication/deb_hab_12_2.pdf (дата обраще-
ния: 10.02.2024).

13 Ванкуверская декларация принципов по населен-
ным пунктам : принята в г. Ванкувере 31 мая – 11 июня 
1976  г. Конференцией ООН по населенным пунктам 
(Хабитат). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/declarations/pdf/vancouver.pdf (дата обращения: 
10.02.2024).

14 Таболин В. В. Правовая теория современного рос-
сийского города : монография. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2023. С. 83.

дущие к ухудшению уровня жизни в населенных 
пунктах: неравномерное экономическое разви-
тие, неконтролируемый рост городов, сельскую 
отсталость, разбросанность населенных пунктах 
и др. Одновременно в общем виде были пред-
ложены способы решения названных проблем. 
Часть из них основывалась на идее региональ-
ного и глобального сотрудничества в вопросах 
развития населенных пунктов, другая – базиро-
валась на предложениях, адресованных в боль-
шей степени национальным властям (создание 
возможностей для эффективного участия всего 
народа в планировании, строительстве и исполь-
зовании населенных пунктов, принятие смелых, 
целенаправленных и эффективных политик в 
данной области). В качестве главного принци-
па, на котором должна основываться политика 
в отношении населенных пунктов, называлось 
улучшение качества жизни людей, в том числе с 
необходимостью первоочередного решения по-
требностей людей, находящихся в наиболее не-
благоприятных условиях для жизни (ч. II, п. 1 и 
2). Примечательно, что в Ванкуверской декла-
рации уделялось внимание проблемам улучше-
ния жизни не только в городах, но и в сельской 
местности. В ней подчеркивалась значимость 
мер, направленных на уменьшение неравен-
ства между сельскими и городскими района-
ми в целях гармоничного развития населенных 
пунктов. Оценивая положения Ванкуверской де-
кларации, можно констатировать, что она в са-
мом общем виде дала ориентиры для обсужде-
ния проблем урбанизации как на международ-
ном, так и на национальном уровне.

В 1996 г. на второй конференции ООН по 
населенным пунктам (Хабитат II) принимается 
масштабная программа развития населенных 
пунктов – Стамбульская декларация по насе-
ленным пунктам (далее – Стамбульская декла-
рация)15 и Повестка дня Хабитат16. Данные акты 
явились итогом изменений, связанных с миро-
выми процессами урбанизации, которые прои-
зошли с момента принятия Ванкуверской декла-

15 Стамбульская декларация по населенным пун-
ктам : принята в г. Стамбуле 3–14 июня 1996 г. Конфе-
ренцией ООН по населенным пунктам (Хабитат). URL: 
http://www.unhabitat.ru/assets/files/publication/sd.pdf 
(дата обращения: 10.02.2024).

16 Доклад конференции Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (Хабитат II). URL: http://
www.unhabitat.ru/assets/files/publication/Documents/
Povestka_%20Habaitat_1996.pdf (дата обращения: 
10.02.2024).
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рации. В них акцентируется внимание на двух 
главных проблемах, связанных с городами: до-
ступностью жилья и устойчивым развитием на-
селенных пунктов. 

В Повестке дня Хабитат декларируется пра-
во на развитие (п. 23), право на надлежащее и 
доступное жилье (п. 30, 39, 60–64), равенство 
и недискриминация в вопросах доступности 
экономических, социальных ресурсов, процес-
се принятия решений, расширение прав и воз-
можностей женщин (п. 27). Главной особенно-
стью Стамбульской декларации по сравнению 
с Ванкуверской стало признание необходимо-
сти привлечения местных органов власти к ре-
шению проблем развития городов, децентрали-
зации полномочий, где это требуется для более 
эффективного решения проблем (п. 12). 

Продолжением повестки конференции
Хабитат II стало принятие Генеральной Ассамб-
леей ООН в 2001 г. Декларации о городах и дру-
гих населенных пунктах в новом тысячелетии17. 
Данная декларация подтвердила важность и ак-
туальность обязательств, направленных на ре-
шение проблем урбанизации, принятых в рам-
ках Хабитат II. При этом она в еще большей сте-
пени сделала акцент на необходимости расши-
рения возможностей местных органов власти, 
неправительственных организаций для того, 
чтобы они играли более эффективную роль в 
обеспечении жильем и в устойчивом развитии 
населенных пунктов (п. 39), а также констати-
ровала формирование городских агломераций, 
требующих создания особых правовых, эконо-
мических и административных механизмов 
для их функционирования (п. 21). Научное со-
общество, оценивая положения приведенной 
декларации, выразило мнение, что это «самый 
яркий пример признания значения местного 
уровня власти и сотрудничества между прави-
тельствами всех уровней, а также обществен-
ными институтами для улучшения качества 
жизни людей»18.

17 Декларация о городах и других населенных пун-
ктах в новом тысячелетии  : принята в г. Нью-Йорке 
9 июня 2001 г. Резолюцией S-25/2 на 6-м пленарном за-
седании 25-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс» (документ опубликован не был).

18 Троицкая А. А. Дороги, которые мы выбираем : меж-
дународные стандарты по взаимодействию органов го-
сударственной власти и местного самоуправления // 
Конституционное и муниципальное право. 2022. № 1. 
С. 30.

В 2004–2005 гг. происходит развитие новых 
направлений в вопросах обеспечения прав жи-
телей городов. На Втором международном урба-
нистическом форуме19 принимается Всемирная 
хартия о праве на город (англ. World Charter for 
the Right to the City)20. Данное право, по мнению 
авторов Хартии, взаимосвязано с международ-
ными признанными правами человека, что об-
уславливает включение в его состав ряда поли-
тических, социальных, экономических, куль-
турных и экологических прав. При этом под-
черкивается, что право на город носит коллек-
тивный характер и направлено на защиту наи-
более маргинализированных слоев городского 
населения. В рассматриваемой Хартии подроб-
но описываются принципы, на которых осно-
вывается право на город. И. Р. Медведев отме-
тил, что названный документ «носит информа-
ционный характер и не влияет на националь-
ные законодательства»21. Соглашаясь с оценкой 
юридической силы Всемирной хартии о праве 
на город, тем не менее считаем, что она зада-
ет начало новому вектору обсуждения проблем 
населенных пунктов: помимо общих вопросов 
развития городов международное сообщество 
разрабатывает стандарты обеспечения прав го-
родского населения.

Наконец, в 2016 г. состоялась третья конфе-
ренция ООН по жилью и устойчивому городско-
му развитию (Хабитат III). Ей предшествовала 
подготовительная работа, в том числе в рамках 
основных направлений, в дальнейшем вклю-
ченных в Новую программу развития городов. 
Наиболее важным с точки зрения понимания по-
зиции ООН в области обеспечения прав и свобод 
человека в городах является Установочный до-
кумент № 1: право на жизнь в городе и горо-
да для всех, разработанный подготовитель-
ным комитетом Конференции ООН по жилью 
и устойчивому городскому развитию (далее – 

19 Данный форум – международная конференция, 
посвященная проблемам городов, учрежденная в 2001 г. 
ООН. В его рамках обсуждаются глобальные вопросы ур-
банизации, разрабатываются механизмы, способствую-
щие развитию городов, улучшению качества жизни на-
селения. См. подробнее: URL: https://wuf.unhabitat.org/
about-wuf (дата обращения: 10.02.2024).

20 URL: https://www.right2city.org/wp-content/
uploads/2019/09/A1.2_World-Charter-for-the-Right-to-the-
City.pdf (дата обращения: 10.02.2024).

21 Медведев И. Р. Разрешение городских конфликтов. 
М., 2017. С. 25.
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Установочный документ № 1)22. Отметим, что 
имеющейся русский перевод не является кор-
ректным, поскольку в английском варианте до-
кумента используется формулировка the right 
to the city – право на город, поэтому для даль-
нейшей точности будем следовать именно это-
му переводу. 

Право на город рассматривается как новая 
парадигма прав человека, обеспечивающая эф-
фективную реализацию всех согласованных на 
международном уровне прав человека, выпол-
нение задач в сфере устойчивого развития, вы-
раженных посредством целей в области устой-
чивого развития (п. 2). По мнению составителей 
Установочного документа № 1, право на город 
охватывает все гражданские, политические, эко-
номические, социальные, культурные и эколо-
гические права, воплощенные в существующих 
международных договорах, пактах и конвенци-
ях по правам человека (п. 3). Под данным пра-
вом понимается право всех жителей, нынеш-
них и будущих, занимать, использовать и созда-
вать справедливые, всеобъемлющие и устойчи-
вые города, определяемые как общее достояние, 
крайне важное для обеспечения качества жизни 
(п. 10). При этом право на город рассматривает-
ся в качестве коллективного права (п. 6). Идеи, 
зафиксированные в рамках подготовки к тре-
тьей конференции ООН по жилью и устойчиво-
му развитию, во многом повторяют и углубляют 
положения Всемирной хартии о праве на город.

Итогом подготовительной работы стало при-
нятие на конференции Хабитат III Новой про-
граммы развития городов, призванной соеди-
нить решение проблем урбанизации с достиже-
нием целей устойчивого развития23. Названная 
программа включила в себя Декларацию Кито 
об экологически устойчивых городах и населен-
ных пунктах (далее – Декларация Кито) и при-
нятый План осуществления Новой програм-
мы развития городов (далее – План Кито)24. В 
Декларации Кито дается оценка эффективности 

22 URL: https://habitat3.org/wp-content/uploads/Policy-
Paper-1-P%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D
0%B8%CC%86.pdf

23 Silva C. N., Trono A. Local Governance in the New 
Urban Agenda : An Introduction // Nunes Silva C., Trono A. 
(eds.) Local Governance in the New Urban Agenda. Local and 
Urban Governance. 2020. Springer, Cham. P. 3.

24 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
23 декабря 2016 г. URL: https://habitat3.org/wp-content/
uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-
N1646659-R.pdf (дата обращения: 10.02.2024).

решения проблем, поставленных Ванкуверской 
и Стамбульской декларациями. Однако по-на-
стоящему важным можно считать закрепление 
концепции «городов для всех», а также констата-
ции реализации права на город в национальных 
и местных практиках (п. 11). Здесь надо отме-
тить, что включение в Декларацию Кито именно 
права на город вызывало много споров. К приме-
ру, Индия возражала против установления права 
на город, поскольку оно необоснованно наложи-
ло бы на государства обязанность предоставить 
доступ к городским благам любым жителям вне 
зависимости от законности их проживания в го-
роде, а Европейский союз считал невозможным 
принимать во внимание право на город, так как 
оно не являлось признанным на универсальном 
уровне правом человека25. Тем не менее в резуль-
тате обсуждений право на город нашло свое от-
ражение в Декларации Кито, пусть и без подроб-
ного определения по сравнению с Установочным 
документом № 1.

Стандарты развития городов и защиты 
прав их населения на региональном уровне: 

опыт Европы и СНГ
Особым блоком международных источни-

ков в части развития городов и защиты их на-
селения являются правовые акты, принятые 
на региональном уровне, в частности в рам-
ках Конгресса м естных и региональных вла-
стей Европы (KMPBE) – консультативного орга-
на Совета Европы, представляющего интересы 
местных и региональных властей. В первую оче-
редь необходимо упомянуть Европейскую хар-
тию местного самоуправления26, определившую 
местное самоуправление как право и реальную 
способность органов местного самоуправле-
ния регламентировать значительную часть пу-
бличных дел и управлять ею, действуя в рамках 
закона, под свою ответственность и в интере-
сах местного населения. Значимость указанной 
Хартии выражается в закладывании основ осу-
ществления местного самоуправления, в том 
числе в городах.

Специальным актом, который напрямую об-
ращается к проблематике прав и свобод в го-
родах, является Европейская хартия городов 

25 URL: https://indianexpress.com/article/india/india-
news-india/habitat-iii-and-draft-new-urban-agenda-right-
to-city-3010794/ (дата обращения: 10.02.2024).

26 Европейская хартия местного самоуправления  : 
совершено в Страсбурге 15 октября 1985 г. // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466.
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1992 г.27, состоящая из Европейской декларации 
прав городов и самой Хартии. В Европейской де-
кларации прав городов выделен перечень прав, 
которыми наделяются граждане европейских 
городов. Например, право на безопасный город, 
свободный, насколько это возможно, от преступ-
ности, правонарушений и насилия (п. 1); право 
на беспрепятственную свободу передвижения и 
свободу поездок (п. 5); право на доступ к широ-
кому кругу культурных и творческих видов дея-
тельности и занятий и участие в них (п. 8); пра-
во на участие в плюралистических демократиче-
ских структурах и городском управлении (п. 12). 
Отдельно в Европейской декларации прав горо-
дов указывается на необходимость дальнейшего 
развития и расширения прав человека для всех 
жителей городов. Европейская хартия городов, 
по оценке В. В. Таболина, является «путеводи-
телем по вопросам городского управления в 
сферах жилья, транспорта, энергообеспечения, 
спорта и развлечений, охраны окружающей сре-
ды и безопасности на улицах»28. Это проявляется 
в закреплении принципов городской политики, 
видении «идеального города». Подчеркнем, что 
в Европейской хартии городов обращается вни-
мание на важность не просто соблюдения прав 
человека в городах, но и на их развитие и рас-
ширение (п. 3.7).

Одновременно с актами Конгресса местных 
и региональных властей Европы, в 1994 г. прини-
мается Хартия «Города Европы на пути к устой-
чивому развитию» (Ольборгская Хартия). Ее раз-
работали Международный совет по локальным 
экологическим инициативам и Министерство 
городского развития и транспорта земли Север-
ный Рейн-Вестфалия (ФРГ). В данном акте нашли 
отражение принципы устойчивого развития го-
родов: социальная справедливость, экологиче-
ская устойчивость (сохранение природного ка-
питала) и устойчивая экономика29. Кроме того, в 
2000 г. в европейском правовом понимании юри-
дически оформилась идея права на город30. Это 

27 Европейская хартия городов : принята Постоянной 
конференцией местных и региональных органов власти 
Европы Совета Европы 30 марта 1992  г. URL: https://
zakonbase.ru/content/base/21053/?pdf=1 (дата обраще-
ния: 10.02.2024).

28 Таболин В. В. Указ. соч. С. 96.
29 Хартия «Города Европы на пути к устойчивому раз-

витию» (Ольборгская Хартия). URL: https://sustainableci-
ties.eu/fileadmin/repository/Aalborg_Charter/Aalborg_
Charter_English.pdf (дата обращения: 10.02.2024).

30 См.: Джагарян А. А. Право на город : постановка 

связано с принятием Европейской хартии о за-
щите прав человека в городе, которую подписали 
более чем 350 городов Европы (российских го-
родов нет среди присоединившихся к Хартии)31. 
Она провозгласила право на город (ст. 1), а также 
установила ряд особенностей в реализации прав 
и свобод человека в городе, к которому должны 
стремиться муниципальные власти.

Продолжением принципов реализации го-
родской политики стала Европейская хартия го-
родов II (Манифест новой урбанистики) 2008 г.32 
Эта хартия обновила принципы, заложенные в 
Европейской хартии городов 1992 г. Кроме того, 
в преамбуле она подтвердила признание на 
международном уровне «права жителей на го-
род» как результата ключевой роли горожани-
на – гражданина в центре урбанистической по-
литики (п. 7).

Европейский союз также не обошел внима-
нием вопросы жизни в городах. Под председа-
тельством ФРГ в Европейском союзе в 2007  г. 
принимается Лейпцигская хартии об устой-
чивом развитии европейских городов (далее – 
Лейпцигская хартия 2007  г.)33. Ее авторы вы-
делили основные городские проблемы и спо-
собы их решения: создание комфортных пу-
бличных зон и транспортной системы, улучше-
ние условий получения образования. В 2020  г. 
была принята обновленная Лейпцигская хар-
тия об устойчивом развитии европейских го-
родов (далее – Лейпцигская хартия 2020  г.)34. 
В ней не только прослеживается преемствен-
ность идей Лейпцигской хартии 2007 г., но и уде-
ляется внимание глобальным проблемам урба-
низации, которые оказывают влияние на евро-
пейские города35. В Лейпцигской хартии 2020 г. 

проблемы // Конституционное и муниципальное право. 
2012. № 2. С. 54–55.

31 URL: https://uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/
european-charter/1 (дата обращения: 10.02.2024).

32 URL: https://rm.coe.int/168071a868 (дата обраще-
ния: 10.02.2024).

33 URL: https://territorialagenda.eu/wp-content/up-
loads/ le ipzig_charter_2007.pdf#:~:text=The%20
“LEIPZIG%20CHARTER%20on%20Sustainable, strate-
gies%20for%20urban%20development%20policy

34 URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/brochure/new_leipzig_charter/new_leipzig_
charter_en.pdf

35 См.: Буданова И. А., Никифорова В. А. От Лейпциг-
ской хартии к... Лейпцигской хартии : становление го-
родской повестки Европейского Союза (2007–2020) // 
Вестник ИвГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2023. № 2. 
С. 101.
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города рассматриваются с трех позиций: спра-
ведливого города (англ. just city), зеленого горо-
да (англ. green city) и продуктивного города (англ. 
productive city). Именно эти принципы способ-
ствуют, по мнению авторов, устойчивому раз-
витию городов. Еще одной новеллой стало об-
ращение к процессам цифровой трансформа-
ции городов. Провозглашается, что цифровиза-
ция городского пространства не должна быть са-
моцелью, ее следует основывать на обществен-
ных потребностях. В иностранной научной ли-
тературе отмечается, что Лейпцигская хартия и 
2007, и 2020 гг. не планировались в качестве про-
граммы четких действий по решению городских 
проблем36. Напротив, их задача состояла в побу-
ждении национальных властей государств – чле-
нов Европейского союза в разработке своих соб-
ственных программ.

Восприятие проблем урбанизации и закре-
пление подходов для их решения произошло на 
уровне Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ). Здесь можно выделить два ос-
новополагающих акта: Декларацию о принци-
пах местного самоуправления в государствах – 
участниках Содружества (далее – Декларация 
о принципах местного самоуправления)37 и 
Градостроительную хартию СНГ38.

Декларация о принципах местного само-
управления закрепила право территориаль-
ных сообществ на решение вопросов местного 
значения через избираемые ими органы мест-
ного самоуправления либо непосредственно. 
Кроме того, она в общем виде дала характе-
ристику местного самоуправления, определи-
ла его экономические основы, возможности по 
защите прав их органов. Соглашаясь с оценкой 
А. А. Троицкой, можно констатировать, что на 
момент принятия (в 1994 г.) Декларация о прин-
ципах местного самоуправления сыграла нема-

36 См.:  Weigel O., Zimmermann M. The New Leipzig 
Charter : From Strategy to Implementation // R. C. Brears 
(ed.) The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional 
Futures. Palgrave Macmillan, Cham. 2022. P. 1171. 

37 Декларация о принципах местного самоуправле-
ния в государствах – участниках Содружества : приня-
та 29 октября 1994 г. // Информационный бюллетень. 
Межпарламентская Ассамблея государств – участников 
Содружества Независимых Государств. 1995. № 6. С. 85–
89.

38 Градостроительная хартия Содружества Незави-
симых Государств : принята в г. Минске 4 июня 1999 г. // 
Бюллетень международных договоров. 2001. № 5. С. 3–10.

ловажную роль в становлении местного само-
управления в постсоветских государствах39. 

Положения Градостроительной хартии СНГ 
по сути формируют начала в вопросе реализа-
ции права на благоприятную окружающую сре-
ду. В ней устанавливаются цели устойчивого 
развития населенных пунктов, формулируют-
ся направления и задачи, с помощью которых 
эти цели могут быть достигнуты: создание сре-
ды обитания, безопасной для жизни и здоро-
вья человека, способствующей его физическо-
му и духовному развитию; улучшение жилищ-
ной обеспеченности граждан; совершенствова-
ние управления градостроительным развити-
ем крупных и крупнейших городов; формиро-
вание условий для развития предприятий всех 
форм собственности. Можно утверждать, что 
Градостроительная хартия СНГ задала урбани-
стический вектор развития праву на благопри-
ятную окружающую среду40.

Российская Федерация и международные 
стандарты в области развития городов 

и обеспечения прав их населения: 
точки соприкосновения

Несмотря на ранее показанную норматив-
ную конституционную предрасположенность 
России к восприятию международного права, с 
2015 г., по оценке С. Ю. Марочкина, наблюдает-
ся постепенное свертывание в ее открытости во 
взаимодействии с международными института-
ми и, как следствие, снижается роль междуна-
родного права для внутренней жизни страны41. 
В этой связи необходимо определить, какое зна-
чение в текущей политико-правовой реальности 
для правовой системы Российской Федерации 
имеет приведенный в настоящей статье массив 
международно-правовых источников, посвя-
щенных развитию городов и обеспечению прав 
их населения.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы России 
могут быть только общепризнанные принци-

39 См.: Троицкая А. А. Указ. соч. С. 36.
40 См.: Коновальчикова С. С. Проблемы соблюдения 

конституционных прав граждан органами государствен-
ной власти и местного самоуправления в градострои-
тельной деятельности по развитию застроенной терри-
тории // Актуальные проблемы российского права. 2016. 
№ 4. С. 48.

41 Марочкин С. Ю. Международное право в россий-
ских судах : современные реалии // Рос. юрид. журнал. 
2023. № 1. С. 30.
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пы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации. 
Следовательно, приведенные в настоящей ста-
тье международно-правовые акты можно услов-
но разделить на те, которые являются частью 
правовой системой России, и те, которые нахо-
дятся вне ее. Из рассмотренных международных 
документов единственным на данный момент 
актом, входящим в отечественную правовую си-
стему, является Градостроительная хартия СНГ, 
утвержденная Правительством РФ42. Особый 
интерес до вступления в силу Федерального 
закона от 28 февраля 2023 г. № 43-ФЗ «О пре-
кращении действия в отношении Российской 
Федерации международных договоров Совета 
Европы»43 представляла Европейская хартия 
местного самоуправления, ратифицирован-
ная в 1998  г.44. Она, по справедливой оценке 
И. В. Бабичева, стала «частью правовой доктри-
ны российской модели местного самоуправле-
ния»45. Кроме того, данная хартия многократно 
использовалась Конституционным Судом РФ и 
Верховным Судом РФ при выработке их право-
вых позиций46.

К числу международных актов, не входящих 
в правовую систему Российской Федерации, от-
носятся в частности декларации и резолюции 
ООН, а также подобные акты, принятые на ев-
ропейском уровне и в рамках СНГ. Приведенные 
нами международно-правовые документы 
в большинстве своем носят рекомендатель-
ный характер. Вместе с тем это вовсе не озна-
чает, что они не могут учитываться органами 
публичной власти Российской Федерации при 
принятии различных решений. Выполнение 
норм международного «мягкого права», счита-
ет Р. М. Халафян, способствует принятию новых 

42 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. 
№ 48. Ст. 4700.

43 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. 
№ 10. Ст. 1566. 

44 О ратификации Европейской хартии местного са-
моуправления  : федер. закон от 11 апреля 1998  г. 
№ 55-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 15. Ст. 1695.

45 Бабичев И. В. Нормы-принципы Европейской хар-
тии местного самоуправления как составная часть пра-
вовой доктрины российской модели местного само-
управления // Конституционное и муниципальное пра-
во. 2018. № 6. С. 74.

46 См. подробнее: Пенизев М. В. Оценка влияния 
Европейской хартии местного самоуправления на рос-
сийское муниципальное право // Конституционное и му-
ниципальное право. 2023. № 8. С. 49–52.

правовых актов при отсутствии должной право-
вой базы; позволяет устранить недостатки в пра-
вовом регулировании47. Нельзя обойти внима-
нием, что Конституционный Суд РФ многократ-
но при аргументации своих позиций ссылался 
на международные акты, носящие рекоменда-
тельный характер48. Возможность их примене-
ния обосновывалась тем, что в их основу поло-
жены общепризнанные в современных демо-
кратических государствах принципы верховен-
ства права, гуманизма, справедливости и юри-
дического равенства49.

Соответственно, органы публичной вла-
сти вправе принимать во внимание положения 
проанализированных международно-правовых 
актов при совершенствовании отечественного 
правового регулирования и при правопримене-
нии. В некоторой степени нормы международ-
ного «мягкого права» в части стандартов управ-
ления и развития городов уже нашли свое отра-
жение в отечественном праве – в актах стратеги-
ческого планирования и программно-целевого 
характера. К примеру, проблемы пространствен-
ного развития России, выделенные в «Стратегии 
пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года», во многом пе-
рекликаются с теми, которые призывает ре-
шать ООН в рамках Программы по населенным 
пунктам. Процессы формирования городских 
агломераций, создание механизмов по их ад-
министративному и экономическому управле-
нию впоследствии обсуждались Комитетом по 
федеративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления Государственной Думы50, 
федеральные органы исполнительной власти 
предпринимали попытки разработать проек-

47 См.: Халафян Р. М. Нормы международного «мяг-
кого права» в правовой системе Российской Федерации. 
Развитие механизма национально-правовой имплемен-
тации международных норм. М., 2021. С. 136–138.

48 См., например : постановления Конституционного 
Суда РФ от 28 декабря 2020 г. № 50-П // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2021. № 1 (ч.  II). Ст. 290  ; от 
25 июня 2020 г. № 29-П // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2020. № 27. Ст. 4287 ; от 19 февраля 2018 г. 
№ 9-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. 
№ 9. Ст. 1436 ; от 29 ноября 2016 г. № 26-П // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2016. № 50. Ст. 7169.

49 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
27 июня 2012 г. № 15-П // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2012. № 29. Ст. 4167.

50 В ГД обсудили вопросы регулирования городских 
агломераций. URL: http://duma.gov.ru/news/29803/ (дата 
обращения: 10.02.2024).
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ты Федерального закона «О городских агломе-
рациях»51.

Проведенный анализ международных доку-
ментов, посвященных вопросам развития горо-
дов, обеспечению прав их жителей показал, что в 
настоящее время происходит становление опре-
деленных стандартов в этой области. На уров-
не ООН стандарты, посвященные урбанизации, 
прошли долгий путь эволюции. Если первона-
чально (Ванкуверская декларация) затрагива-
лись общие вопросы развития городов, а их ре-
шение отдавалось на откуп национальным вла-
стям, то в последующем (Стамбульская деклара-
ция, Декларация Кито) больше внимания стало 
уделяться конкретным проблемам городов, по-
вышению роли местного самоуправления, фор-
мировались стандарты прав человека в городах. 
Международные документы регионального уров-
ня представляет интерес с точки зрения вовле-
чения местного самоуправления в решение про-
блем развития населенных пунктов, установле-
ния стандартов благоприятной городской среды. 

Большинство рассмотренных международ-
ных актов носят для Российской Федерации ре-
комендательный характер. Однако их исполь-
зование органами публичной власти, в особен-
ности норм, сформулированных на универсаль-
ном уровне, позволит имплементировать в оте-
чественное законодательство наилучшие прак-
тики в части решения городских проблем.
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POPULARIZATION OF LEGAL SCIENCE IN RUSSIA: 
QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE

E. V. Sazonnikova
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Аннотация: публикация посвящена проблематике популяризации правовой науки. Раскрыва-
ются понятие, причины, виды, форматы и приемы проведения, значение популяризации права. 
Автор приходит к выводу, что популяризация правовой науки, в отличие от естественных наук, 
недостаточно оформлена в массовом сознании и необходимо особое внимание к развитию это-
го направления просветительской и педагогической деятельности. Приводятся некоторые акту-
альные примеры популяризации правовой науки в классическом университете на основе све-
дений о деятельности юридического факультета Воронежского государственного университета 
на протяжении ряда последних лет.
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Abstract: the publication is devoted to the problems of popularization of legal science. The author 
reveals the concept, causes, types, formats of the event, the importance of popularization of law. The 
author comes to the conclusion that the popularization of legal science, unlike natural sciences, is 
insuffi ciently framed in the mass consciousness and the need for special attention to the development 
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В целях усиления роли науки и техно-
логий в решении важнейших задач разви-
тия общества и страны, учитывая результа-
ты, достигнутые в ходе проведения в 2021 г. в 
Российской Федерации Года науки и техноло-
гий, Президент Российской Федерации объя-
вил 2022–2031 гг. Десятилетием науки и техно-
логий1. В Стратегии национальной безопасно-

1 Об объявлении в Российской Федерации Десяти-
летия науки и технологий : указ Президента РФ от 
25 апреля 2022 г. № 231. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». Во исполнение вышеназван-

сти Российской Федерации (утверждена Указом 
Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400) попу-
ляризация науки определена в качестве одной 
из задач, направленных на обеспечение защи-
ты традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, культуры и исторической 
памяти. 

В настоящее время сформирована право-
вая основа популяризации науки в России, 

ного указа распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р утвержден План 
проведения в Российской Федерации Десятилетия нау-
ки и технологий. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  
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оформившая новые подходы в данном на-
правлении. 

В соответствии с Основами государственной 
культурной политики Российской Федерации со-
циальные науки отнесены к сфере реализации 
государственной культурной политики (п. 5)2, 
поставлены задачи их приоритетного разви-
тия, проведения необходимых фундаменталь-
ных и прикладных исследований и повышения 
качества подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров. Решение этих задач необхо-
димо в том числе и в отношении правовой нау-
ки как науки социальной. Особая роль отводит-
ся в данном случае исследованию проблемати-
ки популяризации правовой науки в современ-
ных условиях, когда правовые знания являются 
элементом не только профессиональной культу-
ры юристов, но и общей культуры каждого со-
временного человека. 

Понятие популяризации правовой науки
Слово «популяризация» (от лат. populus – на-

род) в общеизвестном смысле означает доведе-
ние до всеобщего сведения какой-либо инфор-
мации. Соответственно популяризация науки 
может быть определена как публичное распро-
странение научных знаний в доступной форме 
для определенного количества людей. 

Популяризацию науки зачастую расценива-
ют в двух аспектах: негативном (как примити-
визацию и упрощение науки, легкомысленное 
научное представление) и позитивном (как по-
лезную коммуникативную практику, формиру-
ющую общественное мнение о науке и разви-
вающую к ней интерес, привлекающую в науку 
интересующихся людей).   

В плане развития позитивной популяриза-
ции науки в нашей стране сделано в настоящее 
время очень многое в самых разных областях, 
таких как: образовательное телевидение, кине-
матография, библиотечное дело, социальная ре-
клама, научная журналистика, государственная 
поддержка научно-популярных изданий, науч-
но-популярный туризм и т. д. 

В популяризации науки Я. И. Перельман вы-
делял особенное течение – занимательную нау-
ку, обращая внимание на следующие особенно-
сти: «обслуживает ограниченный, но весьма от-
ветственный участок – элементарные основа-

2 Основы государственной культурной политики : 
утв. указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ния наук, которые далеко не всегда усваиваются 
как следует в школе»; «приемы ее не исключают 
работы ума слушателя, а, напротив, побуждают 
мысль работать»; «стремится к тому, чтобы при-
вычная вещь, давно знакомое явление, утратив-
шее в наших глазах интерес, показывалось с но-
вой, необычной, подчас неожиданной стороны»3.

Если в естественных науках популяризация 
прочно закрепилась как самостоятельная сфера 
творческого приложения усилий, то в отноше-
нии социальных наук, и в частности правовой 
науки, популяризация существует, но всё ещё 
не достаточно оформлена в профессиональном 
и массовом сознании.

Популяризация правовой науки является од-
ним из видов научной, просветительской и пе-
дагогической деятельности. 

Цели популяризации в отношении права: 
– представить правовые знания как инфор-

мацию, легкодоступную для восприятия;
– заложить во всём обществе, и в частности 

у юристов, понимание права как совокупности 
юридических норм должного поведения; уко-
ренить уважение к юридическому образованию 
как к части цивилизационной культуры4.   

Важнейшие каналы популяризации пра-
ва сегодня: информация в свободном доступе 
в сети Интернет и средствах массовой инфор-
мации, справочные правовые системы, книги и 
иная научно-популярная литература, общение с 
представителями юридических профессий и др.  

В ряде случаев в законодательстве прямо за-
креплена необходимость популяризации тех или 
иных нормативных правовых актов. Например, 
на Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации с участием заинтере-
сованных государственных органов возложена 
обязанность подготовить методические реко-
мендации по вопросам организации и проведе-
ния работы по антикоррупционному просвеще-
нию и популяризации в обществе антикорруп-
ционных стандартов5. 

3 Цит. по: Мишкевич Г. И. Доктор занимательных наук. 
Жизнь и творчество Якова Исидоровича Перельмана. М., 
1986. С. 39, 40. URL: https://www.mathedu.ru/text/
mishkevich_doktor_zanimatelhyh_nauk_1986/p0/ (дата об-
ращения: 24.11.2023). 

4 См. об этом подробнее: Бабурин С. Н. Место юри-
дического образования в цивилизационной культуре // 
Вестник Моск. ун-та им. С. Ю. Витте. Серия 2 : Юри-
дические науки. 2023. № 2 (38). С. 12–18. 

5 О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2021–2024 гг. : указ Президента РФ от 16 августа 
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Некоторые причины необходимости популя-
ризации правовой науки:

– преодоление тенденции нигилистическо-
го отношения к праву; 

– объяснение регулирующей роли права в 
жизни современного общества и помощь в кон-
кретных жизненных ситуациях; 

– невозможность в период получения обще-
го образования представить многообразие пра-
вовой науки; 

– поддержание конкурентной способности 
ученого-правоведа, которому необходимо взаи-
модействовать с научными фондами и иными 
организациями, чтобы обнародовать и распро-
странять результаты своей научной деятель-
ности;

– противодействие злоупотреблению иност-
ранными терминами в правовой науке6;

– профилактика правонарушений; 
– борьба с лженаучными представлениями 

в праве.
Виды популяризации правовой науки:
1) по цели: профориентационная (презен-

тация специальности юриста); развлекательная 
(правовое просвещение как проведение досуга, 
по-другому можно назвать, например, занима-
тельным правом); информационная (ознаком-
ление с правоприменительной практикой, разъ-
яснение законодательства); помогающая (ока-
зание правовой помощи в конкретной жизнен-
ной ситуации); 

2) по времени: историко-правовая – знаком-
ство с правом прошлого (например, с текстами 
памятников права); популяризация современ-
ных правовых теорий, взглядов, нормативных 
предписаний, идей; футурология права – раз-
мышления о состоянии права в будущем;

3) по способу получения правовой инфор-
мации: посредством устного или письменно-
го общения, посредством использования сети 
Интернет и пр.;

4) по коммуникации: инициативная (само-
стоятельный поиск источников научно-попу-
лярной информации о праве); адресная (мате-

2021 г. № 478. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

6 См. подробнее о злоупотребление иностранными 
терминами в правовой науке: Боброва Н.  А. Злоупо-
требление иностранными терминами и иные негатив-
ные тенденции в науке конституционного права // 
Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. Серия  : 
Юридические науки. 2023. № 3. С. 5–12.

риалы предоставляет по электронной почте от-
ветственный сотрудник организации, например 
заведующий кафедры, ее членам); организован-
ная (проводится в отношении заранее опреде-
ленного круга лиц на конференциях, иных кол-
лективных мероприятиях);

5) по источникам финансирования: за счет 
средств бюджетов различных уровней, за счет 
иных не запрещенных законом источников фи-
нансирования; может быть оплачиваемой дея-
тельностью или носить волонтерский характер;    

6) по субъектам, на базе которых реализует-
ся: в образовательных организациях, органах 
публичной власти, общественных палатах, об-
щественных объединениях и пр.;

7) по проблематике (какого рода знания 
представляются): а) общая теория государства и 
права или отраслевые правовые науки; б) фун-
даментальные или прикладные знания; в) ре-
гулятивная (правовые знания о позитивной от-
ветственности, правомерном поведении) или 
охранительная (правовые знания о негативной 
ретроспективной ответственности, профилак-
тике правонарушений); г) отечественные или 
зарубежные правовые исследования. 

Научные центры популяризации 
правовой науки

Наиболее успешно популяризация права 
проводится на базе «центров превосходства» – 
организаций, располагающих материально-тех-
ническими и кадровыми ресурсами, деятель-
ность которых отличается высоким качеством и 
результативностью, благодаря чему они являют-
ся эталонами для других организаций аналогич-
ного профиля7. В первую очередь это крупней-
шие юридические вузы и юридические факуль-
теты университетов нашей страны, но не только. 

В качестве уставного предмета деятельности 
популяризация права закреплена для ФГНИУ 
«Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», а также ФГБНУ «Исследовательский 
центр частного права имени С. С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации».

Повышение правовой культуры граждан 
закреплено в качестве одной из уставных це-
лей деятельности Общероссийской обществен-
но-государственной просветительской органи-

7 См.: Заиченко С. А. Центры превосходства в систе-
ме современной научной политики // Форсайт. 2008. № 1. 
С. 42.
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зации «Российское общество "Знание"» (см. п. 2.2 
Устава общества).   

Большой вклад в популяризацию правовой 
науки вносят Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов России» и 
Ассоциация юридических вузов (ЮРВУЗ).

Особая роль в популяризации науки отво-
дится научным объединениям, содействую-
щим укреплению связей ученых и практиков, 
поддержке творческих инициатив научной мо-
лодежи. Например, Межрегиональная ассоциа-
ция конституционалистов России (МАКРО) была 
создана 1 декабря 2009 г. (руководитель – про-
фессор С. А. Авакьян); Национальная ассоци-
ация административистов (НАСА) – 25 ноября 
2015 г. (руководитель – президент НАСА – про-
фессор Л. Л. Попов; вице-президенты – профес-
сор Ю. Н. Старилов, профессор Ю. А. Тихомиров); 
Российская ассоциация международного пра-
ва (РАМП), являющаяся правопреемником 
Советской ассоциации международного пра-
ва, созданной в 1957 г. (президент – профессор 
А. Я. Капустин), и др.

 Приемы популяризации правовой науки
Приемы популяризации правовой науки 

многообразны, вот лишь некоторые из них: 
метод хрестоматии (подборка произведений 
искусства или отрывков из них, относящих-
ся к конкретной правовой теме); все предло-
женные выдающимся популяризатором науки 
Я. И. Перельманом приемы занимательной на-
уки8; метод знакового права (по Н. А. Власенко): 
схемы и даже карикатуры и комиксы и пр.9; обра-
щение к примерам из повседневной жизни, по-
вествование, в том числе из собственной прак-
тики популяризатора; обращение к интересным 
артефактам и документам.  

Основные форматы популяризации 
правовой науки

Основными форматами популяризации пра-
вовой науки являются научные музеи, фестивали 
и выставки, конференции и семинары, олимпиа-
ды и конкурсы, деловые игры, викторины, экс-
курсии в органы публичной власти, студенче-
ские кружки, юридические клиники, аудио-, те-

8 См.: Мишкевич Г. И. Доктор занимательных наук. 
Жизнь и творчество Якова Исидоровича Перельмана. 
С. 40–42.

9 См.: Власенко Н. А. Роль А. А. Ушакова в формиро-
вании отечественной правовой лингвистики // Госу-
дарство и право. 2009. № 5. С. 91.

лепродукция на правовые темы, сетевые спосо-
бы популяризации (конференции, встречи, бло-
ги и др.), научно-популярная правовая литера-
тура, научно-популярные и публичные лекции, 
мастер-классы ведущих ученых и практиков, пу-
бличные дискуссии, обучение в целевых группах 
подготовки студентов для работы в органах пу-
бличной власти и пр.

Особую роль для популяризации права име-
ет формат знаменательных дат (праздники, па-
мятные даты, дни рождения известных право-
ведов, годовщины со дня принятия норматив-
ных актов, создания государственных органов 
и пр.). Ежегодно 3 декабря в России отмечается 
День юриста. Праздник был установлен в 2008 г. 
Указом Президента Российской Федерации. 
С 2009 г. в День юриста присуждается высшая 
юридическая премия России «Юрист года»10. 

Самостоятельный формат популяризации 
правовой науки – научная школа-практикум – 
вид коллективного тематического мероприятия, 
построенного на основе сочетания теоретиче-
ских занятий и тренингов. Большую известность 
приобрела Школа-практикум молодых ученых – 
юристов Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ.  

Привлекательный и один из самых массо-
вых форматов популяризации правовой науки – 
это проводимый ежегодно, начиная с 2017  г., 
Всероссийский правовой (юридический) дик-
тант. Важнейшая задача диктанта – это моти-
вация различных слоев населения к изучению 
права, знание которого является неотъемлемой 
составляющей образованного человека, участво-
вать в диктанте можно с 14 лет11.

Развитие интереса к правовой науке, к пра-
ву как регулятору можно добиваться и посред-
ством обращения к искусству как форме духов-
ной культуры. Научное познание является про-
дуктивным, но не единственным видом позна-
ния права. По-своему значим один из видов по-
знания права – художественное – в его взаимо-
связи с научным. Произведения искусства, отно-
сящиеся к разным его видам – архитектуре, жи-
вописи, графике, скульптуре, прикладному ис-

10 О высшей юридической премии «Юрист года» : 
указ Президента Российской Федерации от 8 октября 
2009  г. № 1129. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

11 Сайт Всероссийского юридического (правового) 
диктанта. URL: https://юрдиктант.рф (дата обращения: 
23.11.2023). 
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кусству, литературе, музыке, кино, танцу, фото-
графии, театру и т. д.,– способны привлечь вни-
мание к самой разной правовой проблематике, 
в частности, художественные образы в источни-
ках правовой науки появляются тогда, когда не-
обходима выразительность, которую не может 
обеспечить научный язык. 

Популяризация правовой науки 
на юридическом факультете 

Воронежского государственного университета
Деятельность юридического факультета 

ВГУ всегда была связана с популяризацией 
правовой науки и правового знания вообще. 
Согласно Положению о юридическом факульте-
те Воронежского государственного университета 
(2020) в перечне его основных целей и задач на 
первом месте стоит «удовлетворение потребно-
стей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, углублении и расшире-
нии образования, научно-педагогической квалифи-
кации», а одна из функций факультета состоит в 
том, что он «осуществляет повышение образова-
тельного и культурного уровня населения»12.

Самые первые преподававшие правовую и 
иные общественные науки университетские уче-
ные, как прибывшие в 1918 г. в Воронеж с иму-
ществом бывшего Императорского Юрьевского 
(до 1893 г. – Дерптского) университета, так и при-
ехавшие для работы в университете несколько 
позднее, так или иначе были вовлечены в дело 
народного просвещения, в популяризацию пра-
вовой науки. Открывший на юридическом фа-
культете ВГУ 12 ноября 1918 г. курс своих лекций 
профессор А. С. Невзоров, впоследствии декан 
факультета общественных наук, был широко из-
вестен в стране не только своей университетской, 
но и многогранной общественной деятельностью 
на протяжении всей жизни. В 1892 г. им были ор-
ганизованы публичные лекции русских профес-
соров в Дерпте, в 1895-м – открыта воскресная 
школа. В конце XIX в. Александр Серафимович 
основал в университете кружок студентов-
юристов, издававший журнал «Юридическая ле-
топись»13. Он руководил группой, которая в 

12 См.: Положение о юридическом факультете 
Воронежского государственного университета : утв. рек-
тором ВГУ профессором Д. А. Ендовицким 21 июля 2020 г. 
URL: http://www.law.vsu.ru/docs/law-polozhenie.pdf (дата 
обращения: 04.12.2023).

13 См. о профессоре Александре Серафимовиче Нев-
зорове: URL: http://russianestonia.eu/index.php?title=Невзо-
ров_Александр_Серафимович (дата обращения: 03.12.2023). 

1918  г. занималась возвращением в Воронеж 
книжных фондов бывшего Юрьевского универ-
ситета. Начиная с весны 1920 г. А. С. Невзоров 
вложил много сил в создание рабочего факуль-
тета при ВГУ. 

Сегодня неоценимый вклад в дело популя-
ризации правовой науки и юридического фа-
культета ВГУ вносит его декан, доктор юри-
дических наук, профессор Ю. Н. Старилов. 
Много усилий прикладывают заместители де-
кана – Г. Г. Белоконь, Д. В. Зотов, Ю. Б. Носова, 
О.  С. Рогачева, Л.  Н. Сенных, М.  В. Сенцова, 
Б. А.  Черняк, П. Н. Шабанов, И.  Г. Фильченко, 
каждый по своему направлению деятельности. 

В одной публикации невозможно описать 
весь накопившийся опыт, все инициативы и со-
бытия. Вот только несколько примеров. 

На юридическом факультете ВГУ на постоян-
ной основе осуществляются профориентацион-
ные мероприятия в виде проведения несколько 
раз в году дней открытых дверей, ежегодной кон-
ференции Научного общества учащихся, объеди-
нившихся в секции «Правоведение», организа-
ции экскурсий школьников на факультет и посе-
щения сотрудниками факультета образователь-
ных организаций и пр. 

Преподаватели факультета участвуют в ме-
роприятиях Общероссийской общественно-го-
сударственной просветительской организации 
«Российское общество "Знание"». Возвращаясь 
к истории юридического факультета ВГУ, от-
метим, что так было и раньше. Судя по архив-
ным данным, многие его преподаватели были 
лекторами Всесоюзного общества «Знание»14, 
в издательстве которого с одноименным на-
званием в 1979  г. вышла книга Д.  П. Котова 
«Профессиональный долг», рассказывающая о 
профессиональном долге руководителя, учено-
го, офицера, врача, педагога, юриста15. 

14 См., например: О работе среди населения // 
Протокол заседания кафедры государственного права и 
советского строительства юридического факультета ВГУ 
от 9 июня 1964 г. № 15 (Хранение: ГАВО. Ф. 33. Оп. 24. 
Ех.33). 

15 См.: Котов Д. П. Профессиональный долг. М., 1979. 
62 с. (Новое в жизни, науке, технике). 

Котов Дмитрий Петрович (1939–2001) – юрист, пе-
дагог, ученый, видный специалист в области юридиче-
ской этики и психологии; являлся членом комиссии по 
профессиональной этике Союза юристов СССР, действи-
тельным членом общества психологов СССР (по инфор-
мации на странице кафедры криминалистики юриди-
ческого факультета ВГУ. URL: http://www.law.vsu.ru/
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Титульный лист книги Д. П. Котова 
«Профессиональный долг» с дарственной 
надписью профессору В. С. Основину: 

«Виктору Степановичу Основину с глубоким 
уважением. 30.8.79 г.»

Студенческая наука активно развивается 
благодаря самым разным форматам. Особо от-
метим деятельность Студенческого научного об-
щества юридического факультета (далее – СНО), 
являющегося добровольным самоуправляемым 
объединением учащихся, которые занимаются 
научно-исследовательской, инновационной, на-
учно-просветительской деятельностью, органи-
зацией и проведением научных мероприятий. 
Согласно п. 2.1. Устава СНО деятельность орга-
низации нацелена на содействие развитию и по-
пуляризации юридической науки среди студентов 
ВГУ и других учебных заведений16.

structure/criminalistics/index.html (дата обращения: 
03.12.2023)). См. о Д. П. Котове подробнее: Горский В. В., 
Горский М. В. О вкладе Д. П. Котова в развитие юридиче-
ской психологии и судебной этики // Вестник Воронеж. 
гос. ун-та. Серия : Право. 2020. № 1 (40). С. 8–14. 

16 См. страницу Студенческого научного общества на 
сайте юридического факультета ВГУ. URL: http://www.law.
vsu.ru/science/sss/index.html (дата обращения: 02.12.2023). 
25 ноября 2023 г. состоялась Международная студенче-
ская научно-практическая конференция «Цифро-
визация общества и государственного управления», по-
священная 105-летию юридического факультета 
Воронежского государственного университета и юби-
лею Студенческого научного общества.  

Специально для студентов юридического фа-
культета коллективом преподавателей факуль-
тета в качестве руководства для ведения науч-
но-исследовательской работы было подготов-
лено учебное пособие «Как студенту занимать-
ся наукой»17. 

В предисловии к книге профессор Е. И. Но-
сырева обращает внимание читателей, что изда-
ние «подготовлено в виде вопросов и ответов на 
них. Такой формат избран не случайно. Именно 
с этих вопросов начинается научная работа и об-
щение с научным руководителем; затем от курса 
к курсу какие-то вопросы сохраняются или ме-
няются в зависимости от интереса студента, но 
их становится не меньше... Студенту будет легко 
сориентироваться в таком пособии – достаточно 
найти свой вопрос и получить ответ на него»18. 

Регулярно проводятся научно-практиче-
ские конференции, посвященные памяти вы-
дающихся ученых юридического факультета 
ВГУ, популяризирующие их правовое творче-
ское наследие, некоторые из них стали перио-
дическими (таковы, в частности, конференции 
памяти профессора Л. Д. Кокорева, профессора 
М. Г. Коротких, профессора О. Я. Баева, профес-
сора В. С. Основина, профессора Г. Ф. Горского).     

В отделе обслуживания юридического фа-
культета Зональной научной библиотеки ВГУ 
оформлена книжная выставка, на которой пред-
ставлены труды ученых каждой кафедры за весь 
период работы. 

Важное значение для популяризации пра-
вовой науки имеют действующие на юридиче-
ском факультете ВГУ научные центры: Научно-
образовательный центр юридической антро-
пологии и конфликтологии (руководитель – 
профессор С. Н. Махина), Темпус Центр евро-
пейского и международного права (руководи-
тель – профессор П. Н. Бирюков), Российский 
филиал Центра информации и организации 
исследований публичных финансов и нало-
гового права стран Центральной и Восточной 
Европы (директор – профессор М. В. Сенцова), 

17 Как студенту заниматься наукой : учеб. пособие по 
проведению научно-исследовательской работы на юри-
дическом факультете / Е. И. Носырева, Г. Г. Белоконь, 
Д. В. Зотов [и др.]. 2-е изд., испр. и доп. Воронеж, 2022. 
133 с. (Авторский коллектив книги: Е. И. Носырева, 
Г.  Г.  Белоконь , Д . В . Зотов , О. А . Поротикова , 
А. И. Поротиков, Г. О. Пирко, О. С. Рогачева, Т. Н. Сафронова, 
О. А. Сухорукова, Д. Г. Фильченко, И. Г. Фильченко, 
О. Н. Шеменева, А. С. Яковлев). 

18 Там же. С. 8.
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Воронежский филиал Центра изучения римско-
го права, Центр правовых инноваций и прими-
рительных процедур ВГУ (руководитель – про-
фессор Е. И. Носырева). 

В направлении популяризации антикорруп-
ционного законодательства большая работа ве-
дется заведующим кафедрой уголовного пра-
ва ВГУ, доцентом А.  Г. Кудрявцевым. Начиная 
с 2017 г. в университете ежегодно проводится 
приуроченный к Международному дню борьбы 
с коррупцией межфакультетский круглый стол, с 
2018-го – с участием сотрудников правоохрани-
тельных органов; организуются иные просвети-
тельские мероприятия антикоррупционной на-
правленности. В 2022 г. студенты юридического 
факультета заняли призовые места в конкурсах 
антикоррупционного плаката и сценического 
мастерства по воспитанию невосприятия кор-
рупционных действий в ходе регионального эта-
па Всероссийского антикоррупционного форума 
финансово-экономических органов.  

На юридическом факультете издается не-
сколько весомых научных изданий. Необходимо 
особенно отметить рецензируемый научный 
журнал «Вестник ВГУ. Серия: Право» (главный 
редактор – профессор Ю. Н. Старилов), издава-
емый с 2006 г.19

В 2003 г. было основано серийное изда-
ние научных трудов «Юбилеи. Конференции. 
Форумы»20. В предисловии к первому сборни-
ку из данной серии сказано: «Серия "Юбилеи. 
Конференции. Форумы" задумана как издание, 
посвященное значительным событиям в жизни 
юридического факультета Воронежского государ-
ственного университета: юбилейным датам пре-
подавателей, форумам и научно-практическим 
конференциям, организованным и проведенным 
на факультете; иным заслуживающим внима-
ния случаям». Первый выпуск серии посвящен 
юбилею профессора Ю. Н. Старилова; в нем был 
опубликован теоретический анализ актуальной 
и сегодня проблемы, разрабатываемой Юрием 

19 Научный рецензируемый журнал «Вестник ВГУ. 
Серия: Право» включен в Перечень рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук. См. под-
робнее информацию на сайте журнала: URL: https://
journals.vsu.ru/law/index (дата обращения: 02.12.2023). 

20 См. страницу серии «Юбилеи. Конференции. 
Форумы» на сайте юридического факультета ВГУ. URL: 
http://www.law.vsu.ru/science/publications/jubilee.html 
(дата обращения: 02.12.2023).

Николаевичем на протяжении многих лет, – ад-
министративной юстиции, административного 
судопроизводства и учреждения в России адми-
нистративных судов21.  

Для наглядности обучения аудитории в кор-
пусе юридического факультета оформлены те-
матически (зал судебных заседаний, кримина-
листическая лаборатория, экспериментальный 
музей и исследовательская лаборатория Научно-
образовательного центра антропологии и кон-
фликтологии, гостиная Юстиции). 

О юридическом факультете ВГУ снято не-
сколько фильмов. Все они показывают зрите-
лю жизнь факультета, и в этом их главная сила. 
Большие картины были сняты к юбилеям фа-
культета в 2008, 2018 и 2023 гг. Фильмы, при-
уроченные к 105-летию факультета, создали сту-
денты, участвующие в деятельности СНО, а так-
же выпускник юридического факультета 1997 г. 
А. А. Силин с участием однокурсников.  

На юридическом факультете ВГУ по инициа-
тиве декана профессора Ю. Н. Старилова актив-
но развивается такое направление популяриза-
ции правовой науки, как обращение в процес-
се юридического образования к произведениям 
искусства. Общеизвестно, что искусство разви-
вает кругозор и воображение, способствует об-
щению, снижает стресс, а значит, помогает в 
учебе и работе. 

Впервые в истории юридического факуль-
тета 31 августа 2023 г. к началу нового учебно-
го года открыт вернисаж его выпускников, на 
котором были представлены работы в разных 
стилях и жанрах22. Стены корпуса украшены 
картинами, подаренными гостями факультета. 
Неповторимую атмосферу создают размещен-
ные на стенах портреты деканов и профессоров 
юрфака, ушедших из жизни. 

Уникальный формат популяризации пра-
вовой науки – создание с 2018 г. настенных ка-
лендарей, например, «Искусство и правосу-
дие» (2018, 2022), «Писатели» (2019), «Картины 

21 См. об этом подробнее: Старилов Ю. Н. От адми-
нистративной юстиции к административному судопро-
изводству // Юбилеи, конференции, форумы / предисл. 
В. А. Панюшкина. Воронеж, 2003. Вып. 1. С.  5–7  ; 
Воронежская школа административного права : четверть 
века научного поиска / под ред. Ю. Н. Старилова. 
Воронеж, 2023. 704 c. (Юбилеи, конференции, форумы. 
Вып. 15).

22 См.: информацию о вернисаже на сайте юридиче-
ского факультета ВГУ. URL: http://www.law.vsu.ru/
news/2023/20230901.html (дата обращения: 10.12.2023). 
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А. Е. Маслова» (2020), «Юрфак таланту не по-
меха» (2021), «Монументальное право» (2023), 
«Выпускники» (2022, 2023), «Студенческий» 
(2024), календарь, посвященный юристам, сде-
лавшим профессиональную и академическую 
карьеру в Воронежском государственном уни-
верситете и добившимся успехов, которые по 
праву считаются большим вкладом в научно-пе-
дагогический потенциал юридического факуль-
тета ВГУ (2024). 

В поэтической и музыкальной части торже-
ственного собрания, посвященного 105-летию 
юридического факультета ВГУ, состоявшегося 
17 ноября 2023 г., приняли участие преподавате-
ли и сотрудники юридического факультета ВГУ23.   

С 2023 г. в рамках дискуссионного клуба ка-
федры криминалистики «Следствие ведут…» сту-
денты под руководством доцентов В. В. Горского 
и М. В. Горского разбирают криминалистические 
аспекты известных кинофильмов (состоялись 
заседания, посвященные кинолентам «Место 
встречи изменить нельзя» (1979), «Власть стра-
ха» (1999), «Улика» (1985) и др.).

На протяжении многих лет ведутся тема-
тические рубрики и издаются тематические 
публикации о произведениях искусства в на-
учных периодических изданиях факульте-
та: рубрика «Искусство и правосудие» в жур-
нале «Судебная власть и уголовный процесс» 
(главный редактор – доцент Д.  В. Зотов) и 
«Конституционное право в искусстве» в журна-
ле «Конституционализм и государствоведение» 
(главный редактор – профессор Т. М. Бялкина).  

Таким образом, популяризация правовой 
науки представляет собой активную творческую 
деятельность – публичное представление пра-
вовых знаний, знаний о выдающихся правове-
дах, научных и образовательных организациях 
в сфере права в доступной форме в целях пра-
вового просвещения населения, которая обу-
словлена особыми причинами, характеризует-
ся только ей присущими видами, форматами и 
приемами проведения. 

В условиях увеличивающегося массива пра-
вовой информации в популяризации право-
вой науки неизбежны поиск и возникновение 
новых подходов, особенно чтобы привлекать 

23 См.: информацию о торжественном собрании на 
юридическом факультете 17 ноября 2023. URL: http://
www.law.vsu.ru/news/2023/20231122.html (дата обраще-
ния: 10.12.2023).

в правовую науку и практику новые кадры. 
Популяризация не может заменить классическое 
юридическое образование, но она может вызвать 
желание учиться праву. Поэтому вопросы о том, 
каким должен быть популяризатор правовой на-
уки, об организациях, на базе которых наиболее 
успешно осуществляется популяризация право-
вой науки, – важнейшие в юридической педаго-
гике, правовом просвещении и повышении пра-
вовой грамотности населения. Российские уни-
верситеты и юридические факультеты в их со-
ставе, юридические вузы были и остаются, об-
разно говоря, флагманами популяризации пра-
вовой науки. На юридическом факультет ВГУ во 
все времена популяризации правовых знаний 
всегда уделялось большое внимание, такое по-
ложение сохраняется и сегодня. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: 
СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ В ИСТОРИКО-ПРАВОВОМ РАКУРСЕ 
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

М. Н. Абдуллаев 
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THE CONTINUITY OF STATEHOOD: 
THE ESSENCE OF THE PHENOMENON IN THE HISTORICAL 

AND LEGAL PERSPECTIVE

E. E. Tonkov
Belgorod State National Research University

M. N. Abdullaev
Dagestan State University

Аннотация: рассматривается сущность преемственности государственности как историко-пра-
вового феномена на примере развития социально-юридических систем в Дагестане. На основе 
осмысления результатов теоретико-методологического анализа и фактических данных, харак-
теризующих потенциальную возможность сохранения социумами имманентного своеобразия 
в эволюционном процессе, дается оценка преемственности как закономерности развития госу-
дарственности. Являясь органическим принципом развития, преемственность представляется 
фактором детерминации историко-правовой сущности государственности и содержит комплекс 
политических, правовых, религиозных и других общезначимых ценностей конкретного перио-
да формирования определенной социосистемы. 
Ключевые слова: государственность, преемственность, закономерность, социально-политиче-
ская система, общество, народ, этнос, право, ценность.

Abstract: the article is devoted to the analysis of the essence and causality of the continuity of the 
phenomenon of statehood using the example of the historical development of socio-legal systems in 
one of the Russian regions – Dagestan. Based on the understanding of the theoretical and methodolo-
gical complex and the accumulated knowledge of socio-political development, which generates the 
possibility of societies preserving their immanent originality in evolutionary progress and transforma-
tion, the work assesses continuity as the fi rst and main pattern of statehood development. As a result 
of the study, it was established that continuity, being an organic principle of development, acts as a 
factor in determining the evolutionary essence of statehood and includes the choice of political, legal, 
religious and other generally signifi cant values of a particular period of progress of a given system. 
Key words: statehood, continuity, regularity, socio-political system, society, people, ethnicity, law, 
value.
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Проблема соотношения государственного 
пространства и государственного суверените-
та с учетом происходящих геополитических из-
менений в современном мире в последнее вре-

мя обоснованно актуализируется и становится 
одним из вызовов для России и других стран, 
исторически утвердившихся на своей террито-
рии. Как отмечает И. А. Исаев, «глобальная си-
стема в идейной перспективе устраняет понятие 
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границы, а национальную территорию заменя-
ет виртуальным пространством нового мира. В 
рамках этой концепции национальное государ-
ство должно будет уступить место империи но-
вого типа, унифицирующей все пространство 
экономически и политически»1. 

В сложившейся ситуации «жизненно важно 
понять исторические корни федеративной го-
сударственности, динамику ее развития, сте-
пень ее устойчивости»2. Безусловно, преемствен-
ность следует рассматривать как важнейшее 
звено формирования государственности, пра-
вового регулирования общественных отноше-
ний. Преемственность позволяет осуществлять 
определение сферы правового регулирования, 
создавать основы государственной жизни, с ее 
помощью в правовую систему вводятся методы, 
средства и способы юридического воздействия.

Приоритетной задачей историко-правовой 
науки продолжает оставаться исследование и 
раскрытие векторов становления суверенной 
российской государственности как закономер-
ного процесса единения и консолидации наро-
дов в государственно организованную идентич-
ность. При этом существенное значение имеет 
восстановление исторической связи времен, ос-
мысление культурно-правового наследия наро-
дов, соединенных общей судьбой на своей земле. 
Многолетний опыт развития национальных ре-
спублик в составе России представляет научный 
интерес с точки зрения теоретического анализа 
зарождения и сохранения исторически сложив-
шегося государственного единства. В решении 
методологической проблемы исследования фе-
номена государственности как историко-право-
вого явления фундаментальное значение приоб-
ретают принцип историзма и концепция исто-
рической преемственности.

Подходы к рассматриваемой проблеме мож-
но обозначить как узкий и широкий. Первый из 
них ограничен рамками отечественной право-
вой системы. Второй подход предполагает вы-
ход за национальные рамки, взгляд на пробле-
му с философско-исторических и компарати-
вистских позиций. Естественно, что неодина-
ковый угол зрения предполагает и разные вы-
воды. Однако при любом подходе исследование 

1 Исаев И. А. Государство и нация в пространстве // 
История государства и права. 2016. № 3. С. 44.

2 Малько А. В., Гуляков А. Д., Саломатин А. Ю. 
Федерализм в историко-государствоведческом измере-
нии // Государство и право. 2018. № 12. С. 118–119.

должно учитывать влияние на преемственность 
государственности внешних факторов, так назы-
ваемой «среды обитания».

Принято считать, что историзм (от греч. 
historia – рассказ о прошлых событиях, о том, что 
узнано, исследовано)3 как научный метод возник 
в Германии в XIX в. на основе учений Гераклита, 
Платона и Аристотеля. Применительно к соци-
альной жизни как явления, развивающегося во 
времени, его разрабатывали Дж. Вико, Вольтер, 
Г. Ф. В. Гегель, К. Маркс. 

А. В. Корнев характеризирует историзм как 
«один из принципов познания, изучения исто-
рии, в основе которого лежит следующая фор-
мула, а именно любое историческое событие… 
необходимо рассматривать, изучать в контексте 
их развития, обязательно с учетом конкретной 
исторической ситуации»4. 

В современном подходе к анализу истори-
ческого развития государственности народов 
Дагестана учитываются факторы и особенно-
сти ее социальной детерминации. Эта специфи-
ка обусловлена адаптацией компонентов раз-
личных культур на автохтонной почве, где фор-
мируется неоднозначное соединение социаль-
но-культурных образцов. Дагестанские традици-
онные общества на пути к своей государствен-
ности в периоды Античности, Средневековья и 
Нового времени не только сформировали и осу-
ществили в этой области оригинальные кон-
цепции. Каждый ранний социум, предшествую-
щие поколения были достаточно состоятельны 
в интеллектуальном отношении, сумев обеспе-
чить создание органов государственной власти 
и необходимых средств правового регулирова-
ния. Поэтому при рассмотрении диахронии со-
циально-юридических систем в действительно-
сти решается задача обнаружения особенностей 
построения во времени разнообразных государ-
ственно организованных обществ. Речь идет об 
осмыслении на основе теоретико-методологиче-
ского комплекса и накопленных знаний законо-
мерностей социально-политического развития, 
генерирующих возможность сохранения соци-
умами имманентного своеобразия в эволюци-
онном прогрессе и преобразовании. По словам 
Гегеля, «историки связывают воедино перехо-

3 Словарь. Современная энциклопедия. URL:  http//
www.dic.academic.ru (дата обращения: 09.01.2024).

4 Корнев А. В. Принцип историзма и его методологи-
ческое значение // История государства и права. 2023. 
№ 8. С. 47.
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дящие явления и увековечивают их… Мы име-
ем дело с такими народами, которые знали, что 
они собою представляют… Когда мы имеем дело 
с прошлым и занимаемся далеким от нас миром, 
духу открывается такое настоящее… События 
различны, но общее и внутреннее в них, их связь 
едины. Это снимает прошлое и делает события 
современными»5.

Смысл данных сентенций заключается в том, 
что поступательное развитие народов как госу-
дарственно организованных обществ и после-
довательное сохранение ими эндогенных, типи-
ческих черт основано на закономерной преем-
ственности социально-культурной традиции от 
формации к формации, преемственности поко-
лений. В аспекте рассматриваемой тематики да-
гестанские общества эволюционно из века в век 
обретали государственность, сохраняя историче-
скую преемственность и проходя определенные 
стадии. Для того чтобы осмыслить это, существу-
ет только один целесообразный метод – исто-
ризм, позволяющий понять сущность государ-
ственно-правовых явлений в их закономерном 
развитии. Производной чертой этого метода, по 
авторитетному свидетельству В. Д. Зорькина, яв-
ляется учет специфических культурных особен-
ностей в универсальном контексте. Между тем 
принцип историзма в применении к государству 
сегодня востребован недостаточно6. 

В контексте историзма государственность 
есть нечто исторически обусловленное, эволю-
ционирующий феномен, который необходимо 
изучать в его последовательном становлении 
и развитии, в неразрывной связи с порождаю-
щими его условиями. Следует согласиться с вид-
ным конституционалистом и в том, что, исхо-
дя из единства государства и общества как двух 
взаимозависимых начал, можно утверждать, что 
государственность была востребована к жизни 
определенным типом общества. Таким образом, 
первой и основной закономерностью развития 
государственности является ее преемственность. 

Другая закономерность заключается в обу-
словленности природы государственности кон-
кретным типом социальной системы, учиты-
вая, что «государство как социальный институт 

5 Гегель Г. Ф. В. Лекции по философии истории / пер. 
А. М. Водена. СПб., 1993. С. 58–61.

6 См.: Зорькин В. Д. Философия права : прошлое, на-
стоящее и будущее // Философия права в начале XXI сто-
летия через призму конституционализма и конституци-
онной экономики. М., 2010. С. 33, 39.

имеет своим истоком общество, а значит, и его 
нормативную систему»7. Государственность воз-
никает в конкретной социальной, этнической и 
культурной среде, где еще на уровне потестар-
ного общества формируется своя система норм, 
традиций и ценностей. Указанные факторы объ-
ективно влияют на архитектуру государственно-
сти. По справедливому мнению А. С. Шабурова, 
«определенный отпечаток на характер государ-
ственности… наложил национальный вопрос. 
Наличие в России различных европейских и ази-
атских народов, географические и религиозные 
факторы, особенности образования централи-
зованного государства повлияли на политиче-
ский режим и на иные элементы формы госу-
дарства»8. 

Преемственность государственности неотде-
лима от преемственности власти, традиций и по-
колений. Преемственный означает, во-первых, 
«идущий в порядке последовательности от одно-
го к другому, основанный на переходе от одного 
к другому», а во-вторых, «определяемый правом 
преемства, переходящий от одного к другому по 
праву преемства»9. Преемственность в обществе 
включает три взаимосвязанных аспекта: во-пер-
вых, накопление и хранение культурной инфор-
мации прошлого, во-вторых, передача социаль-
ных и культурных ценностей от поколения к по-
колению, в-третьих, усвоение этих ценностей 
каждым новым поколением, каждой новой со-
циальной системой.

Преемственность государственности в исто-
рико-правовом ракурсе носит объективно-зако-
номерный характер, который выражается в со-
хранении, передаче и поддержании народами 
эндогенных типических черт социально-поли-
тической и культурно-правовой традиции, что 
проявляется в скреплении целостных связей 
между различными формами организации об-
щества. Идейные механизмы традиционного на-
ционального самосознания проявляются в виде 
интерпретаций: в глубине современности всег-
да лежит традиция10. 

7 Жуков В. Н. Понятие государства : возвращение к 
классике // Государство и право. 2023. № 5. С. 15.

8 Шабуров А. С. Российское государство и российская 
государственность : проблемы соотношения и истори-
ческое развитие // Рос. юрид. журнал. 2013. № 1. С. 11.

9 Словарь русского языка : в 4 т. / РАН, Ин-т лингви-
стич. исследований ; под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., 
стер. М., 1999.

10 См.: Исаев И. А. Конституция и скрытая традиция 
// История государства и права. 2023. № 6. С. 16–29.
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Е. Е. Тонков, М. Н. Абдуллаев    
Преемственность государственности: сущность явления в историко-правовом ракурсе

 В процессе исторического развития преем-
ственность государственности может иметь как 
непрерывный так и дискретный характер, что 
связано с неизбежностью возникновения про-
тиворечий между предшествующими, суще-
ствующими и зарождающимися социо-полити-
ческими и правовыми системами. Как считает 
А. О. Андреева, «в такие моменты преемствен-
ность выступает буферной зоной, в которой ста-
рое смыкается с новым при постепенном нако-
плении нового правового материала. Поэтому с 
помощью преемственности как метода можно 
рассматривать определенные исторические ин-
тервалы, в рамках которых происходит модер-
низация государственной власти и управления, 
то есть в процессе их приспособления к новым 
социально-экономическим реалиям»11. 

Исследуя качественные закономерности го-
сударственности, А. Б. Венгеров представляет ее 
как «преемственность и обновление политиче-
ской, структурной и территориальной органи-
зации общества, то есть государственно-пра-
вовые процессы, происходящие в течение дли-
тельного периода жизнедеятельности россий-
ского общества»12.  

Осмысление в поколениях государственно-
сти как разумного устроения общества, рацио-
нальный взгляд на преемственную связь между 
национально-государственными основаниями 
позволяет выявить тенденции развития государ-
ственно организованных обществ. Таким соци-
ально-правовым системам в Дагестане в различ-
ные периоды эволюции присуща определенная 
историко-культурная конкретика и своеобра-
зие и, следовательно, национальная специфика. 
Эклектичность типов государственности наро-
дов в Дагестане является характерологической 
особенностью, определяющей своеобразие исто-
рического процесса становления здесь государ-
ственности, придавая ей адаптивность к разви-
тию социальных отношений. 

Концепция историко-правовой преемствен-
ности, заложившая основы понимания преем-
ственности феномена государственности, ис-
пытала заметное влияние философии права, 
что привело к синкретическому соединению 

11 Андреева А. О. История российского государствен-
ного управления : общие закономерности и преемствен-
ность развития // Евразийский союз ученых. 2018. № 3 
(48). С. 62.

12 Венгеров А. Б. Теория государства и права. Ч. 1  : 
Теория государства. М., 1995. С. 179.

в рамках понятия «преемственность государ-
ственности» связей между различными этапа-
ми, периодами и ступенями развития народов. 
Преемственность, являясь органическим прин-
ципом развития, выступает фундаментальным 
фактором детерминации эволюционной сущно-
сти государственности и включает совокупность 
политических, правовых, религиозных и других 
общезначимых ценностей конкретного периода 
развития определенной социосистемы.

В. Г. Рубанов содержание категории «преем-
ственность» называет «философско-методологи-
ческой основой познания взаимодействия раз-
личных процессов и этапов в развитии систем 
различного характера»13. Характер движения эт-
носов Дагестана в сторону сплочения в государ-
ственно организованную идентичность объясня-
ется уникальными факторами, которые разви-
вались уже в средневековый  период. Имелись 
относительно развитые системы представи-
тельства и правосудия, правового регулирова-
ния сословий, осуществлялись последователь-
ные рецепции исламского права. Существование 
культивированных систем власти и управления, 
рациональных правовых институтов было, по 
нашему мнению, необходимой существенной 
предпосылкой возникновения системы государ-
ственности народов и ее последовательной пре-
емственности в последующие периоды. Именно 
преемственность находится в общности культур 
как древних, так и современных дагестанских 
социумов. Примечательно суждение Т. Иглтона 
о том, что любая национальная или этническая 
культура становится собой только благодаря объ-
единяющему принципу государства. Вот почему 
каждый народ имеет право на свое собственное 
государство хотя бы в силу того, что это отдель-
ный народ, а государство – высший способ осу-
ществления этнической идентичности14. 

Развитие государственности народов кор-
релируется и идентифицируется с их перма-
нентной культурно-правовой трансформацией. 
Вопрос об исторических судьбах государствен-
ности был всегда важен для общества уже в силу 
того, что она была определяющим фактором эт-
ногенеза. В. Н. Жуков обращает внимание на па-
раллельный характер процессов этногенеза и по-
литической консолидации, при котором «появ-

13 Рубанов В. Г. Понятие «преемственность» и его со-
циальное измерение // Известия Том. политехн. ун-та. 
2013. Т. 323, № 6. С. 105.

14 См.: Иглтон Т. Идея культуры. М., 2012. С. 91.
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ление государства интенсифицировало процесс 
этнообразования: власть закрепляла культурные 
особенности и через них влияла на этнообразо-
вания. Власть изначально формируется из гущи 
национальных стереотипов, воспринимает и пе-
рерабатывает, конституирует и закрепляет их в 
виде политико-правовых ценностей, норм, ин-
ститутов и механизмов»15. Поэтому преемствен-
ность государственности в «чистом виде» не су-
ществует, так как она не мыслится в виде элемен-
тарной теоретической конструкции и должна со-
ответствовать действительному историческому 
опыту. В этом заключаются причины неравно-
мерности исторического движения и концентри-
рованного культурного многообразия, его спе-
цифичности, в связи с чем общая идея государ-
ственности реализуется в разных регионах через 
конкретные социумы и этнические сообщества.

Каждому типу социума соответствуют в раз-
ные периоды определенные типы общественных 
отношений в сфере производства, политической 
системы, права, религии, парадигмы, имеющие 
аналитическую и эвристическую ценность. В 
плане ее логического обобщения и толкования 
в аспекте известного постулата Г. Дж. Бермана 
о том, что «нововведения можно легитимиро-
вать, только облекая их в авторитет прошлого»16, 
стоит рассматривать преемственность государ-
ственности через призму последовательных ста-
дий. Анал изируя механизм преемственности, 
П. А. Стерхов и Е. В. Грозина приходят к выводу, 
что «именно преемственность как универсаль-
ная закономерность оказывает преобладающее 
влияние на государственность на всех этапах ее 
развития… Преемственность государственности 
– это связь между различными историческими 
ступенями развития государственности, обу-
словленная диалектическим единством прерыв-
ности и непрерывности экономических и иных 
социальных отношений и собственно развити-
ем государственности»17. Хотя данная дефини-
ция сама по себе не дает достаточных основа-
ний для полного представления о преемствен-
ности государственности как исторической за-

15 Жуков В. Н. Понятие государства : возвращение к 
классике // Государство и право. 2023. № 5. С. 15.

16 Берман Г. Дж. Западная традиция права  : эпоха 
формирования. М., 1998. С. 524.

17 Стерхов П. А., Грозина Е. В. Механизм преемствен-
ности в развитии государственности (теоретический 
аспект) // Вестник Вост.-Сиб. ин-та МВД России. 2013. 
№ 4 (67). С. 110–114.

кономерности, однако она полезна как введение 
в анализ сходств и различий между различны-
ми этапами существовавших общественно-по-
литических систем. Например, для становле-
ния государственно организованных обществ в 
Дагестане в процессе создания стратифициро-
ванных, дифференцированных государств (фе-
одальные Кавказская Албания, Хазарский ка-
ганат) ключевыми факторами стали социаль-
ная стратификация и интегрирующая сила ре-
лигии, когда властным институтам, правовым 
средствам и теологии был придан системный 
характер. 

Важные коррективы в понимание преем-
ственности государственности вносит гипоте-
за о том, что линия преемственности не могла 
появиться, если бы в предшествующие столетия 
не получили развитие на высоком уровне соци-
ально-политическое единство, правовой строй 
общества. Традиция преемственности государ-
ственности выросла из эволюции социальных и 
экономических отношений, развития централи-
зованных властей и правовой культуры. В конеч-
ном счете, преемственность государственности 
есть продукт трансформации вследствие исто-
рически укоренившихся ценностей и норм об-
щества, способ воспроизводства конкретного со-
циума. Однако это не означает, что преемствен-
ность государственности является только исто-
рико-правовым феноменом. Государственность 
– это не только факт, но также и идея, осозна-
ние развития во времени; эволюция в сочета-
нии с памятью о значимости социальных, поли-
тических, религиозных, культурных традиций. 
Равным образом ее преемственность опирается 
на типы экономического и политического строя, 
на культурно-исторические, религиозные и дру-
гие критерии и тем самым имеет интеллектуаль-
ную и функциональную природу. 

Преемственность по своей природе имеет 
как материальный, так и метафизический смысл, 
что связано с отображением диахронического 
размежевания существования и эволюции го-
сударственности. 

Сущность государственности, характер ис-
пользуемых в обществе свойств и возможностей 
в разные периоды развития социума неравно-
значны. Соответственно, государственность в 
такие периоды входит в различные системы со-
циально-политических координат. Таким обра-
зом, преемственность государственности – это 
трансформация и модификация социально-по-
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литических и правовых установлений и инсти-
тутов, приспособление их к новому состоянию 
и уровню культурного и гуманитарного разви-
тия. Сегодня, когда кризисные тенденции затро-
нули практически все политико-правовые фор-
мы общественной жизни, преемственность го-
сударственности предполагает необходимость 
переосмысления сложившихся позиций и точек 
зрения на новой методологической основе. Эта 
потребность объясняется тем, что теоретические 
положения и формулы уже не в состоянии пре-
доставить нам адекватное ситуации толкование 
происходящих перемен, и тем более прогнози-
ровать предстоящие катаклизмы. Качественная 
трансформация политических отношений с 
Западом на фоне расширения субъектного со-
става Федерации является одновременно и пово-
дом изменения содержательной характеристи-
ки всей правовой системы, а не только ее меж-
дународно-правового аспекта.

Поэтому преемственность государственно-
сти как историческая закономерность не может 
быть безоговорочно сведена ни к условиям по-
рождающего ее общества, ни к соответствующей 
системе идей и ценностей. Необходимо анали-
зировать преемственность как самостоятельный 
фактор, а не только как последствие цели соци-
ально-политических, экономических, правовых, 
религиозных явлений. 

Характерной особенностью современной 
концепции государственности является наличие 
многообразных конкурирующих, не совпадаю-
щих друг с другом воззрений18. Различие мне-
ний по данной тематике вполне объяснимо, так 
как отражает многообразие научных и мировоз-
зренческих позиций. Современные концепции 
государственности выработаны на междисци-
плинарной основе. Наиболее обоснованными 
и перспективными из них являются теоретиче-
ские конструкции государственности в форме 
воспроизводства реальных видов и типов обще-
ственных отношений. Так, Л. А. Морозова, рас-
сматривая государственность как свойство, ка-
чество, состояние общества на конкретном исто-
рическом этапе, выделяет следующие элементы 
государственности: само государство, экономи-
ческий строй общества и его социальную орга-

18 См.: Абдуллаев М. Н. К проблеме понимания госу-
дарственности республики – субъекта Федерации в рос-
сийской юридической науке (на примере Республики 
Дагестан) // Северо-Кавказский юридический вестник. 
2021. № 2. С. 45.

низацию, духовно-нравственную (культурную) 
организацию общества, правовую, информаци-
онную системы и человека как субъекта челове-
ческого развития19.

Е. В. Сафронова и С. В. Карсканова определя-
ют государственность  как системообразующую 
политико-правовую категорию, «отражающую 
качественное состояние государства и общества, 
взятое в их единстве, характеризующееся исто-
рической преемственностью и постоянством 
базовых институтов (или констант, институци-
ональных матриц, традиций, сверхценностей), 
связанных с национальной самобытностью и 
обеспечивающих ее воспроизводство в различ-
ные исторические периоды»20. В качестве глав-
ной характеристики государственности ими на-
зывается «историческая преемственность и по-
стоянство базовых институтов». 

На наш взгляд, государственность народа 
должна рассматриваться как факт истории, сущ-
ность которого осмысливается на том уровне 
умозрения, на котором соединяются категории и 
понятия истории, политологии, социологии, эт-
нологии и собственно юриспруденции, дающей 
конечное теоретическое обобщение государ-
ственности и понимания ее преемственности. 

Государственность как юридическая катего-
рия содержит в себе значительный эвристиче-
ский ресурс. Ее анализ в таком ракурсе расши-
ряет содержание историко-правовых знаний, 
обогащает и конкретизирует понимание пре-
емственности государственности как специфи-
ческой закономерности, играющей существен-
ную роль в организации и регламентации обще-
ственного уклада в различные периоды истории.

Понятие «преемственность» выступает фак-
тором детерминации эволюционной сущности 
государственности и заключает в себе ранее упо-
минавшуюся совокупность политических, пра-
вовых, религиозных и других общезначимых 
ценностей. Преемственность государственности 
в историко-правовом ракурсе, отражая сохра-
нение социумами имманентного своеобразия 
в эволюционном процессе, последовательное 
поддержание ими эндогенных типических черт 

19 См.: Морозова Л. А. Проблемы современной рос-
сийской государственности  : учеб. пособие. М., 1998. 
253 с.

20 Сафронова Е. В., Карсканова С. В. «Государство» и 
«государственность» : проблема терминологического со-
отношения и определения // История государства и пра-
ва. 2014. № 22. С. 42–48.
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культурно-правовой традиции, является уни-
версальной закономерностью, проявляющейся в 
соединении синкретических связей между раз-
личными формами организации общества, адап-
тации их к новому состоянию и уровню культур-
ного и гуманитарного развития.
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THE CONCEPT AND MEANING OF DETERMINING THE GOALS 
AND OBJECTIVES OF BRANCH LEGISLATION
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Аннотация: проводится анализ генезиса научной мысли о цели в праве. Цель права определя-
ется  как желаемое состояние общества и протекающих в нем социальных процессов. Она 
представляет собой концентрированное выражение общественного интереса и трансформиру-
ется в цель законодательства. Трансформированная цель права не может быть закреплена в 
качестве цели законодательства непосредственно в законе. Обоснована необходимость конкре-
тизации цели законодательства применительно к той области общественных отношений, ко-
торая регулируется принимаемым законом и, таким образом, приобретает форму цели отдель-
ной отрасли законодательства. Цели отрасли законодательства формулируются, как правило, в 
преамбуле отраслевого закона либо в его начальных статьях. Раскрывая содержание цели от-
раслевого законодательства, законодатель в ряде случаев также формулирует задачи соответ-
ствующей отрасли законодательства. Будучи моментом содержания цели, задачи отрасли зако-
нодательства конкретизируют цель, способствуя более точному ее пониманию субъектами 
правоприменительной деятельности и тем самым более эффективному ее достижению. Таким 
образом, достижение цели отраслевого законодательства осуществляется через реализацию его 
задач.
Ключевые слова: право, отрасль права, цель права, цели отраслевого законодательства, задачи 
отраслевого законодательства, теория права, общественные отношения, правовое регулирование.

Abstract: the genesis of scientifi c thought about the purpose in law is analyzed. The purpose of law is 
defi ned as the desired state of society and social processes taking place in it. The purpose of law is a 
concentrated expression of public interest and is transformed into the purpose of legislation. The 
transformed purpose of law cannot be fi xed as the purpose of legislation directly in the law. The ne-
cessity of specifying the purpose of legislation in relation to the area of public relations, which is 
regulated by the adopted law and, thus, acquires the form of the purpose of a separate branch of le-
gislation is justifi ed. The goals of the branch of legislation are formulated, as a rule, in the preamble of 
the branch law, or in its initial articles. While disclosing the content of the purpose of a branch of 
legislation, in some cases the legislator also formulates the objectives of the relevant branch of legis-
lation. Being a moment of the content of the goal, the objectives of the branch of legislation concretize 
the goal, contributing to a more accurate understanding of it by the subjects of law enforcement acti-
vity and, thus, to its more effective achievement. Thus, the achievement of the purpose of sectoral 
legislation is carried out through the realization of its objectives.
Key words: law, branch of law, purpose of law, goals of branch legislation, tasks of branch legislation, 
theory of law, public relations, legal regulation.
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Деятельность человека имеет целенаправ-
ленный характер. Осознание необходимого ре-
зультата, к которому стремится субъект деятель-
ности, выражается в категории цели, являющей-
ся, по выражению Гегеля, «существенным стрем-
лением и побуждением к внешнему самоопреде-
лению»1. Цель социальной деятельности челове-
ка можно понимать как финальный результат, на 
который преднамеренно, сознательно направ-
ляется определенный процесс. Это идеальный, 
деятельностью мышления положенный резуль-
тат, ради достижения которого предпринима-
ются те или иные действия2. 

Понятие «задача» имеет то же содержатель-
ное значение, что и понятие «цель». Задача 
понимается как «то, что необходимо осуще-
ствить; цель, которой хотят достичь»3. По от-
ношению к задачам цель выступает как глав-
ная, основная задача. В свою очередь, задачи 
представляют собой конкретизацию отдель-
ных аспектов цели, решение которых ведет к 
ее достижению.

Целенаправленность человеческой деятель-
ности, опосредованность сознанием причин-
но-следственной связи предпринимаемых дей-
ствий с их желаемым результатом характери-
зуют специфику этой деятельности. Как писал 
К. Маркс: «Паук совершает операции, напоми-
нающие операции ткача, и пчела постройкой 
своих восковых ячеек посрамляет некоторых 
людей-архитекторов. Но и самый плохой ар-
хитектор от наилучшей пчелы с самого начала 
отличается тем, что прежде чем строить ячей-
ку из воска, он уже построил ее в своей голо-
ве»4. Таким образом, цель выполняет функцию 
направляющего и регулирующего деятельность 
человека начала5, с которым соотносятся кон-
кретные действия, входящие в содержание де-
ятельности. 

Отмеченные свойства цели социальной де-
ятельности обусловливают значимость ее кор-
ректного определения в правотворческой дея-

1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1972. Т. 3. С. 193.
2 См.: Новая философская энциклопедия : в 4 т. М., 

2001. Т. IV. С. 317 ; Философская энциклопедия. М., 1970. 
Т. 5. С. 459.

3 Современный толковый словарь русского языка /
вед. ред. С. М. Снарская. СПб., 2003. С. 100.

4 Маркс К. Капитал. Критика политической эконо-
мии. Т.  I. Кн.  I. Процесс производства капитала // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 189.

5 См.: Макаров М. Г. Категория «цель» в марксист-
ской философии и критика телеологии. Л., 1977. С. 21.

тельности и закрепления в законодательных ак-
тах, принимаемых высшим органом законода-
тельной власти государства. Между тем в совре-
менной российской юридической науке вопро-
сам анализа целей и задач отечественного за-
конодательства уделяется недостаточно внима-
ния. Как справедливо отмечает Е. А. Мызникова, 
«проблема целей в праве не относится к числу 
хорошо исследованных в отечественной теоре-
тико-правовой науке»6. Актуальными остаются 
слова А. В. Малько и К. В. Шундикова, что «про-
блема цели и целесообразности в праве, несмо-
тря на ее значение, разработана в юриспруден-
ции недостаточно полно»7.

Основателем исследования проблемы цели 
в праве можно считать Рудольфа фон Иеринга, 
крупного ученого-юриста XIX в., представите-
ля социологической школы права. Трактуя цель 
социальной деятельности человека как причи-
ну движения воли, конечную причину (causa 
fi nalis), как представление о будущем, которое 
воля полагает осуществить8, Р. Иеринг тесно увя-
зывал цель в праве с содержанием права, под-
черкивая, что «вопрос о содержании права сво-
дится к вопросу о цели права», определяя при 
этом право как «обеспечение жизненных усло-
вий общества в форме принуждения»9. Значение 
цели в праве Р. Иеринг усматривал не только в 
том, что она побуждает волю законодателя, но 
и в том, что она выступает в качестве критерия 
оценки справедливости и эффективности пра-
вовых норм. Он отмечал, что «масштабом пра-
ва служит не абсолютный масштаб истины, а от-
носительный – цели»10. В то же время нельзя не 
отметить, что Р. Иеринг мистифицировал соци-
альную цель (и цель в праве в том числе), при-
давая ей сверхчеловеческое, божественное зна-
чение. По его мнению, «признание цели в види-
мом мире... равносильно с признанием Бога»11, 
он механистически противопоставлял целевую 
причину (causa fi nalis) производящей, матери-
альной причине (causa effi ciens).

Идеи Р. Иеринга о цели в праве как обеспече-
нии общественных интересов (но освобожден-

6 Мызникова Е. А. Цели в праве : теоретико-правовой 
анализ : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 13.

7 Малько А. В., Шундиков К. В. Цели и средства в пра-
ве и правовой политике. Саратов, 2003. С. 43.

8 См.: Иеринг Р. Цель в праве. СПб., 1881. Т. 1. С. 2–6.
9 Там же. С. 321.
10 Там же. С. 342.
11 Там же. Предисловие.
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ные от идеалистического налета) были воспри-
няты советской школой права12. 

Анализируя понятие цели в праве, А. И. Эки-
мов отмечает объективный характер и обуслов-
ленность этой цели объективной действитель-
ностью и подчеркивает, что она может ставить-
ся только созидательно, поскольку представ-
ляет собой мысленное отражение будущего со-
стояния наличной действительности, а не саму 
действительность. В том, что всякая цель ста-
вится и преследуется сознательно, находит свое 
выражение субъективная сторона цели13. Автор 
приходит к выводу, что «цель в праве, если ее 
формулировать в наиболее общем виде, направ-
лена на такое регулирование поведения членов 
общества (в том числе и каждого отдельного чле-
на господствующего класса), которое обеспечи-
вает их подчинение условиям конкретного спо-
соба производства»14. 

В аналогичном разрезе трактуется цель в 
праве Д. А.  Керимовым. Автор, рассматривая 
право как объективную категорию и отмечая, 
что оно определяется в конечном счете мате-
риальными условиями жизни общества, опре-
деляет цель в праве как «идеальное выражение 
должного или возможного поведения людей»15. 
По его мнению, правовая цель представляет со-
бой «идеальное выражение объективной зако-
номерности, именно той закономерности, ко-
торая в самой себе заключает предпосылки для 
своего сознательного направления, развития 
и преобразования и необходимо требует этого 
направления, развития и преобразования пра-
вовыми средствами»16. При этом автор выделя-
ет два диалектически связанных момента, при-

12 В советской юридической литературе учение 
Р. Иеринга о праве  характеризовалось как «яркое выра-
жение интересов германской буржуазии этого периода» 
(История политических учений / под ред. К. А. Мокичева. 
М., 1972. Ч. II. С. 154). Однако подход к пониманию со-
ветского права как системы норм, направленных на ре-
гулирование общественных отношений и охраняемых 
принудительной силой государства (Марксистско-
ленинская общая теория государства и права. Социа-
листическое право. М., 1973. С. 24) с содержательной сто-
роны мало отличается от вышеизложенного подхода 
Р. Иеринга.

13 См.: Экимов А. И. Категория цели в науке права // 
Философские проблемы государства и права : сб. ст. / под 
науч. ред. Д. А. Керимова и Л. С. Явича. Л., 1970. С. 52.

14 Там же. С. 53.
15 Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 

1972. С. 370.
16 Там же. С. 374.

сущих правовой цели: момент объективности 
и момент субъективности. Цель в праве носит 
объективный характер, так как она определя-
ется в конечном счете материальными услови-
ями жизни общества, и будучи закрепленной в 
действующем законодательстве, не зависит от 
сознания и воли каждого отдельного индивида 
как члена общества. В то же время цель в праве 
носит также субъективный характер, посколь-
ку выражает волю господствующего класса или 
всего народа и представляет собой идеальный, 
прогнозируемый, желаемый результат поведе-
ния человека в обществе17.

Позиция А. И. Экимова и Д. А. Керимова 
обусловлена тем очевидным обстоятельством, 
что право непосредственно воздействует напо-
ведение человека как члена социума. Акценти-
руя внимание на этом свойстве права, А. И. Эки-
мов и Д. А. Керимов пришли к формулировке 
цели права как модели должного поведения че-
ловека – члена общества. Такую цель можно рас-
сматривать как непосредственную и носящую 
промежуточный характер, поскольку сама чело-
веческая деятельность, поступки людей целена-
правленны и преследуют социально значимые 
цели, не сводящиеся к индивидуальным. Таким 
образом, соглашаясь с позицией указанных ав-
торов, следует отметить, что их вывод относи-
тельно цели права имеет предварительный ха-
рактер и оставляет за пределами рассмотрения 
более глубокую связь права с состоянием обще-
ства в целом и с характером протекаемых в нем 
социальных процессов.

Л. Д. Чулюкин рассматривает цель в праве с 
точки зрения эффективности воздействия пра-
ва на общественные отношения. Особое внима-
ние Л. Д. Чулюкин уделяет анализу цели законо-
дателя, указывая, что для законодателя очень 
важно верно выявить объективную обществен-
ную закономерность и способствовать своей де-
ятельностью стимулированию тех отношений, 
которые развиваются в русле выявленных за-
кономерностей18. Цель законодательства автор 
определяет как «мысленно намеченный им (за-
конодателем) образ уровня (состояния) регу-
лируемых общественных отношений и связан-
ных с ними установок участников последних»19. 
Раскрывая содержание целей законодательства, 

17 См.: Там же. С. 370. 
18 См.: Чулюкин Л. Д. Природа и значение цели в со-

ветском праве. Казань, 1984. С. 9.
19 Там же. С. 27.
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Л. Д. Чулюкин выделяет промежуточные и ко-
нечные цели. По мнению автора, само по себе 
согласное с правом поведение следует рассма-
тривать как промежуточную цель законодатель-
ства. Идеальный образ должного или возмож-
ного поведения как промежуточная цель зако-
нодательства через законодательные средства 
преобразуется в поведение соответствующих 
субъектов права, которое, в свою очередь, слу-
жит достижению конечной (идеальной) цели – 
мысленно намеченному законодателем состоя-
нию общественных отношений и установок их 
участников20. 

Современная отечественная теория права, 
опираясь на понимание цели права, выработан-
ное советской правовой наукой, как желаемое 
состояние общественных отношений, развива-
ет эти положения. 

О. Э. Лейст усматривает назначение права во 
внесении стабильности и упорядоченности в об-
щественные отношения, «в сложный клубок за-
путанных отношений и противоречивых интере-
сов индивидов, их групп, классов и сословий»21.

К. В. Шундиков трактует правовую (юриди-
ческую) цель как идеально предполагаемую и 
гарантированную государством «модель како-
го-либо социального состояния или процесса, 
к достижению которой при помощи юридиче-
ских средств стремятся субъекты правотворче-
ской и правореализационной деятельности»22. 
Заметим, что автор специально подчеркива-
ет, что в данной формулировке понятие пра-
вовой цели в полной мере следует отнести и к 
официальной, нормативно закрепленной пра-
вовой цели, т. е. к цели законодательства, ко-
торая представляет собой «официальный ори-
ентир законодателя, отраженный в юридиче-
ских средствах модельного, нормативного ха-
рактера»23.

Аналогичная формулировка правовой цели 
была предложена А. В. Малько и К. В. Шунди-
ковым в их совместной монографии24. Авторы 
отмечают, что цель как философская категория 
в правовой сфере наполнена особым содержани-
ем, она отличается от других видов обществен-

20 См.: Чулюкин Л. Д. Указ. соч. С. 28.
21 Общая теория государства и права. Академический 

курс : в 3 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. М., 2002. Т. 2. С. 35.
22 Шундиков К. В. Цели и средства в праве  : дис. ... 

канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 34.
23 Там же.
24 См.: Малько А. В., Шундиков К. В. Указ. соч. С. 44.

ных целей своими специфическими свойства-
ми, и усматривают особенности правовой цели 
в следующих характерных признаках:

1) в качестве модели цель в праве устанав-
ливается (закрепляется в юридических нормах) 
преимущественно государством, его правотвор-
ческими органами;

2) цель в праве отражает наиболее обще-
ственно значимые интересы и потребности;

3) формально выражается в специфических 
правовых средствах своего определения и реа-
лизации;

4) отличается общеобязательной норматив-
ностью; 

5) ее единообразная практическая реализа-
ция гарантирована государственной властью25.

Е. А. Мызникова акцентирует внимание на 
объективном характере цели в праве, обуслов-
ленности ее закономерностями общественно-
го развития. Исходя из того, что цель в праве (и 
любая иная цель) выступает в качестве идеаль-
ного, внутренне побуждающего начала к право-
мерной деятельности и поведению личности по 
преобразованию правовой действительности, 
Е. А. Мызникова определяет ее как «идеальное 
выражение объективной закономерности, ко-
торая в самой себе заключает предпосылки для 
своего сознательного направления, развития и 
преобразования и необходимо требует этого на-
правления, развития и преобразования право-
выми средствами, с помощью которых достига-
ется идеальный, желательный результат, ради 
которого осуществляется юридическая деятель-
ность»26. Реализуя системный подход в исследо-
вании проблемы правовых целей, автор отме-
чает, что цели в праве представляют собой ор-
ганизованную систему, состоящую из взаимо-
связанных и взаимообусловленных элементов, 
которые можно распределить по трем уровням:

1) цели первого уровня – цели субъектов пра-
ва в процессе их вступления в правоотношения;

2) цели второго уровня – цели юридической 
деятельности, осуществляемой органами госу-
дарственной власти;

3) цели третьего уровня – цели, общие для 
всей системы права27.

Предложенное Е. А. Мызниковой определе-
ние цели в праве как идеального выражения объ-
ективной закономерности, на наш взгляд, носит 

25 См.: Там же. С. 45–46.
26 Мызникова Е. А. Указ. соч. С. 37. 
27 См.: Там же. С. 21–22.
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абстрактный характер и не отражает специфики 
правовых целей. Абстрактная цель не способна 
задать направление человеческой деятельности, 
не способна служить ее направляющим началом, 
а потому не способна выступать в качестве ее 
цели. Как верно заметил Гегель, «цель есть кон-
кретное всеобщее, имеющее в самом себе мо-
мент особенности и внешней проявленности»28. 
Кроме того, формулировка Е. А. Мызниковой мо-
жет с равным основанием характеризовать не 
только категорию цели, но и такие понятия, как 
«научная теория» или «гипотеза», т. е. относить-
ся не к правовой, а к иной области социальной 
деятельности. Не способствует конкретизации 
предложенного автором понятия цели в праве 
и ссылка на правовые средства, с помощью ко-
торых достигается идеальный, желательный ре-
зультат, поскольку такой результат и есть соб-
ственно цель, требующая определения. Поэтому 
нужно признать, что данное определение цели 
права страдает тавтологичностью.

В отношении проблемы содержания цели в 
праве несколько особняком стоит точка зрения 
Ю. В. Тихонравова. Полагая, что «право целиком 
находится в сфере духа – вне духа ничего похо-
жего на право не существует... право есть, несо-
мненно, момент духа... преобразование чисто 
духовных, сугубо внутренних оснований чело-
веческой активности», причем дух понимает-
ся автором как «не что иное, как система таких 
оснований человеческой активности, которые 
не могут быть выведены из чистого опыта»29, 
Ю. В. Тихонравов усматривает предназначение 
права в навязывании определенных требований 
к поведению людей, не принимающих эти тре-
бования добровольно: «право есть система тре-
бований, исходящих от лежащей в основе обще-
ства религиозной идеи и навязываемых силой 
людьми, одержимыми этой идеей, тем людям, 
которые уже не подчиняются этим требовани-
ям добровольно»30. При этом в факте неподчи-
нения человеком указанным требованиям ав-
тор усматривает «регресс цивилизации», «па-
дение нравов, утрату исконной одержимости и 
моральной чистоты»31. 

На наш взгляд, Ю. В. Тихонравов мистифи-
цирует право и тем самым искажает его цель. 

28 Гегель Г. В. Ф. Наука логики... С. 191. 
29 Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М., 

1997. С. 51.
30 Там же. С. 268.
31 Там же. С. 268–269.

Исследования первобытного общества позволи-
ли сделать вывод, что изначально социальные 
нормы (правила разделения труда, распределе-
ния, взаимоотношения членов первобытного об-
щества и т. п.) были недифференцированными, 
включали в себя и мораль, и обычай, и зачатки 
права, а само право складывалось путем расще-
пления первобытных мононорм на право, мо-
раль, этику)32. В теории права также показано33, 
что правила поведения в первобытном обществе 
имели характер мононорм, т. е. синкретических, 
нерасчлененных норм, которые нельзя отнести 
ни к правовым, ни к моральным, ни к религиоз-
ным нормам. С развитием человеческого обще-
ства, с его дифференциацией, возникновением 
классовой структуры и образованием государ-
ства из мононорм отпочковываются нормы пра-
ва, возникает право как качественно новая регу-
лятивная система. Таким образом, становление 
человеческого общества показывает, что право – 
продукт социальной деятельности, т. е., в терми-
нологии Ю. В. Тихонравова, «чистого опыта», а 
не некоего духа. Отсылая в понимании права 
к мифическому духу, Ю. В. Тихонравов, вольно 
или невольно, отходит от научного осмысления 
права, допускает ошибку, о которой предупре-
ждал еще Гегель, заметивший: «Те, кто в фило-
софском понимании говорят о праве, морально-
сти, нравственности и при этом хотят исключить 
мышление, отсылая к чувству, сердцу и душе, к 
вдохновению, выражают этим то достойное ве-
личайшего презрения состояние мысли и науки, 
когда даже сама наука, погруженная в послед-
нюю степень отчаяния и усталости, утверждает 
в качестве своего принципа варварство и отсут-
ствие мысли и в той мере, в какой это зависело 
бы от нее, лишила бы человека всякой истины, 
ценности и достоинства»34.

Также не подтверждается научными данны-
ми мысль Ю. А. Тихонравова, что развитие ци-
вилизации сопровождается падением нравов и 
утратой моральной чистоты. Как показали иссле-
дования российского философа А. П. Назаретяна, 
вектор исторической эволюции человеческого 
общества характеризуется увеличивающейся 
терпимостью, способностью людей к взаимопо-
ниманию и компромиссам, при этом вырабаты-

32 См.: Алексеев В. П., Першиц А. И. История перво-
бытного общества. М., 2004. С. 194–195, 279.

33 См.: Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., 
2000. С. 57–58.

34 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 84–85.
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ваются все более совершенные механизмы само-
ограничения35. Статистика свидетельствует, что 
в ходе исторического развития общества и на-
учно-технического прогресса, несмотря на рост 
вооруженности, убойной силы оружия и увели-
чение плотности населения, доля человеческих 
жертв в вооруженных конфликтах и войнах на 
протяжении тысячелетий не возрастала, а нао-
борот, медленно и устойчиво сокращалась при-
мерно на 1–5 % за столетие36. Социальная эво-
люция, вопреки мнению Ю. А. Тихонравова, ха-
рактеризуется не падением нравов, а их укре-
плением. По меткому выражению известного 
философа Г. С. Померанца, «история – это про-
гресс нравственных задач»37.

Таким образом, следует признать, что идеи 
Ю. А. Тихонравова о сущности и цели права из-
вращают его природу, придают праву мистиче-
ский, трансцендентный характер, а значит ле-
жат вне сферы науки.

На наш взгляд, наиболее обоснованную точ-
ку зрения на понятие и содержание цели пра-
ва высказывают те авторы, которые, определяя 
право как систему общеобязательных норм, ре-
гулирующих общественные отношения, увя-
зывают цель права с его содержанием, усма-
тривая ее в достижении определенного жела-
емого социального состояния или процесса 
функционирования общественных отноше-
ний (Л. Д. Чулюкин, О. Э. Лейст, К. В. Шундиков, 
А. В. Малько). Желаемое социальное состояние 
(или социальный процесс) не следует рассматри-
вать как некое произвольное состояние, обуслов-
ленное текущими, носящими временный харак-
тер потребностями общества или его отдельных 
слоев. Под желаемым состоянием нужно пони-
мать такую систему общественных отношений, 
которая более полно, чем в настоящий момент, 
способна обеспечивать возможность достиже-
ния социальными группами и индивидуумами 
своих основных социально-экономических и по-
литических интересов.

Данный подход к трактовке цели права от-
ражает ее связь с общественным интересом. 

35 См.: Назаретян А. П. Векторы исторической эво-
люции // Социально-исторический прогресс  : мифы и 
реалии (материалы дискуссии). М., 1999. С. 15–16.

36 См.: Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы 
в контексте Универсальной истории : синергетика, пси-
хология и футурология. М., 2001. С. 6. 

37 Померанц Г. С. Опыт философии солидарности // 
Вопросы философии. 1991. № 3. С. 59.

Именно выраженность общественного интере-
са в цели права позволяет ей выступать в каче-
стве целевой причины развития правоотноше-
ний, служить мотивационным фактором совер-
шенствования законодательства, поскольку, как 
заметил Гегель, «люди хотят действовать во имя 
того, чем они интересуются или должны инте-
ресоваться как своим»38.

Поэтому представляется, что цель права 
можно определить как концентрированное вы-
ражение общественного интереса. Это опреде-
ление подчеркивает аксиологический, ценност-
ный аспект цели права. Интерес как потребность, 
выступающая мотивацией поведения, стимулом 
к деятельности39, обладает несомненной важно-
стью, значимостью для субъекта – носителя ин-
тереса, и таким образом цель права, формируе-
мая на основе общественного интереса, приоб-
ретает предписательно-оценочный характер. 
Можно сказать, что цель права сама становится 
ценностью. М. В. Лушникова и А. М. Лушников 
применительно к праву социального обеспече-
ния выразили мысль, что если лишить право со-
циального обеспечения его назначения, то оно 
потеряет свой характер и перестанет существо-
вать40. Эта мысль справедлива и по отношению 
к праву в целом.

 Однако цель права, будучи фактором, на-
правляющим его развитие, своего рода аттрак-
тором правовых процессов, протекающих в об-
ществе, не может быть реализована сама по себе, 
без ее осознания законодателем и отражения в 
принимаемых им законах, т.  е. без формиро-
вания цели законодательства. Содержательно 
цели права и цели законодательства аналогич-
ны. Принимая тот или иной закон, законодатель 
стремится внедрить и закрепить определенную 
систему правоотношений, урегулировать с уче-
том всех общественных интересов некоторую 
сферу социальной активности. В процессе за-
конотворческой деятельности законодатель ос-
мысливает цель права и отражает ее в законода-
тельном акте. Тем самым цель права трансфор-
мируется в цель законодательства. 

Такая трансформированная цель права не 
может быть закреплена в качестве цели законо-
дательства непосредственно в законе, посколь-

38 Гегель Г. В. Ф. Философия права... С. 166.
39 См.: Новая философская энциклопедия : в 4 т. М., 

2001. Т. II. С. 134.
40 См.: Лушникова М. В., Лушников А. М. Курс права 

социального обеспечения. М., 2009. С. 455.
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ку отдельным законодательным актом регули-
руется не вся функционирующая система об-
щественных отношений, а только ее отдельные 
составляющие, конкретные виды или сторо-
ны общественных отношений. Отсюда возни-
кает необходимость конкретизации цели зако-
нодательства применительно к той области об-
щественных отношений, которая регулируется 
принимаемым законом и, таким образом, при-
обретает форму цели отдельной отрасли зако-
нодательства. Цели отрасли законодательства 
формулируются, как правило, в преамбуле от-
раслевого закона либо в его начальных статьях. 
Например, цель семейного законодательства – 
укрепление семьи, построение семейных отно-
шений на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей 
всех ее членов, недопустимость произвольного 
вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспе-
чение беспрепятственного осуществления чле-
нами семьи своих прав, возможность судебной 
защиты этих прав – закреплена в ст. 1 СК РФ41; 
цель жилищного законодательства – обеспече-
ние органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления условий для осу-
ществления гражданами права на жилище, его 
безопасности, неприкосновенность и недопусти-
мость произвольного лишения жилища, беспре-
пятственное осуществление жилищных прав – в 
ст. 1 ЖК РФ42. 

Раскрывая содержание цели отраслевого за-
конодательства, законодатель в ряде случаев 
также формулирует задачи соответствующей от-
расли законодательства (см., например, ст. 1 ТК 
РФ43, ст. 1.2 КоАП РФ44, ст. 2 УК РФ45). Будучи мо-
ментом содержания цели, задачи отрасли зако-
нодательства конкретизируют цель, способствуя 

41 Семейный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16.

42 Жилищный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14.

43 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

44 Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

45 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

более точному ее пониманию субъектами пра-
вопрменительной деятельности и тем самым
более эффективному ее достижению. Таким об-
разом, достижение цели отраслевого законода-
тельства осуществляется через реализацию его 
задач.

Но отмеченный процесс трансформации 
цели права в цель законодательства и формиро-
вание целей отраслевого законодательства ведет 
к тому, что по сравнению с целью права в цели 
отраслевого законодательства существенно уси-
ливается субъективный момент. Если цель права 
полностью детерминирована объективными ус-
ловиями функционирования общества, то в про-
цесс формирования цели отраслевого законода-
тельства вплетается воля законодателя. В резуль-
тате, как справедливо отметил А. И. Экимов, «в 
отличие от цели в праве содержание конкретной 
цели в норме менее “жестко” определяется объ-
ективной действительностью. Если содержание 
цели в праве в данных условиях всегда может 
быть только таким, а не другим, то содержание 
цели в юридических нормах, ставящихся на ос-
нове осознания данной действительности, мо-
жет быть весьма разнообразным»46.

Точное и адекватное определение целей и за-
дач отраслевого законодательства имеет очень 
важное значение для обеспечения законности 
в правоприменительной деятельности орга-
нов государственной власти и управления и для 
развития правоотношений. Между тем следует 
отметить, что не во все основополагающие от-
раслевые нормативные правовые акты законо-
датель включил нормы, формулирующие цели 
и задачи соответствующей отрасли законода-
тельства. В частности, отсутствуют положения 
о целях правового регулирования в Воздушном 
кодексе РФ47, Водном кодексе РФ48, Земельном 
кодексе РФ49 и ряде других законов. Отсутствие 
же в законе формулировки целей и задач от-
раслевого законодательства чревато тем, что на 
практике они будут трактоваться по-разному и 

46 Экимов А. И. Указ. соч. С. 57.
47 Воздушный кодекс Российской Федерации : федер. 

закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1997. № 12. Ст. 1383.

48 Водный кодекс Российской Федерации : федер. за-
кон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2006. № 23. Ст. 2381.

49 Земельный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2001. № 44. Ст. 4147.
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вопреки намерению законодателя, а это повле-
чет за собой нарушения законности в деятель-
ности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления. На важность определе-
ния целей и задач законодательства непосред-
ственно в законе совершенно справедливо ука-
зывает А. В. Малько. Он считает необходимым, 
чтобы каждый законодательный акт содержал в 
преамбуле или в начальных статьях указание на 
цели, к которым стремился законодатель, при-
нимая закон, поскольку «иначе это приведет к 
тому, что субъекты права начнут их определять 
сами, уяснять те или иные положения в выгод-
ном именно для них варианте»50.

В некоторых случаях о цели законодатель-
ства можно судить исходя из анализа закреплен-
ных в законе его основных начал или принци-
пов, поскольку последние в значительной сте-
пени определяются целями правового регули-
рования. Так, например, из закрепленного в п. 3 
ст. 1 Земельного кодекса РФ принципа прио-
ритета охраны жизни и здоровья человека ло-
гически вытекает, что одной из целей земель-
ного законодательства следует считать охрану 
жизни и здоровья человека. Такая цель лесно-
го законодательства, как сохранение биологи-
ческого разнообразия лесов, выражена законо-
дателем в п. 1 ст. 1 Лесного кодекса РФ51, закре-
пившем принцип устойчивого управления ле-
сами, сохранения биологического разнообра-
зия лесов, повышения их потенциала. Однако 
необходимо отметить, что в случае косвенного 
изложения в законе целей законодательства их 
трактовка так же, как и при полном отсутствии 
указания на них в нормах закона, отдается на 
откуп правоприменителю со всеми вытекаю-
щими отсюда негативными последствиями, ука-
занными выше. Поэтому следует согласиться с 
Е. А. Мызниковой, что более эффективным для 
упорядочения правового регулирования пред-
ставляется закрепление целей и задач закона в 
самом тексте принимаемого законодательного 
акта, поскольку цели законодательства опреде-
ляют содержание нормативных правовых актов 
и способствуют их взаимосвязи и интеграции в 
целостную систему52.

50 Общая теория государства и права. Академический 
курс : в 3 т. / под ред. М. Н. Марченко. М., 2002. Т. 3. С. 285.

51 Лесной кодекс Российской Федерации : федер. за-
кон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2006. № 50. Ст. 5278.

52 См.: Мызникова Е. А. Указ. соч. С. 76.

Анализ понятия целей и задач отраслевого 
законодательства и рассмотрение значения их 
определения позволяет сформулировать следу-
ющие выводы.

1. Цель права можно определить как желаемое 
состояние общества и протекающих в нем соци-
альных процессов, т. е. такая система обществен-
ных отношений, которая более полно, чем в на-
стоящий момент, способна обеспечивать возмож-
ность достижения социальными группами и ин-
дивидуумами своих основных социально-эконо-
мических и политических интересов. Таким обра-
зом, цель права представляет собой концентри-
рованное выражение общественного интереса.

Цель права, будучи фактором, направля-
ющим его развитие, своего рода аттрактором 
правовых процессов, протекающих в обществе, 
не может быть реализована сама по себе, без ее 
осознания законодателем и отражения в при-
нимаемых им законах, т. е. без формирования 
цели законодательства. В процессе законотвор-
ческой деятельности законодатель осмыслива-
ет цель права и отражает ее в законодательном 
акте. Тем самым цель права трансформируется в 
цель законодательства. Содержательно цели пра-
ва и цели законодательства аналогичны.

2. Трансформированная цель права не может 
быть закреплена в качестве цели законодатель-
ства непосредственно в законе, поскольку от-
дельным законодательным актом регулируется 
не вся функционирующая система обществен-
ных отношений, а только ее отдельные состав-
ляющие, конкретные виды или стороны обще-
ственных отношений. Отсюда возникает необхо-
димость конкретизации цели законодательства 
применительно к той области общественных от-
ношений, которая регулируется принимаемым 
законом и, таким образом, приобретает форму 
цели отдельной отрасли законодательства.

Задачи отрасли законодательства, являясь 
моментом содержания цели, конкретизируют ее, 
способствуя более точному ее пониманию субъ-
ектами правопрменительной деятельности и 
тем самым более эффективному ее достижению. 
Достижение цели отраслевого законодательства 
осуществляется через реализацию его задач.

3. Значение определения целей и задач от-
раслевого законодательства имеет следующие 
аспекты:

1) ценностное (аксиологическое) значение: 
цель отражает ценности общества, которые за-
конодательство призвано защищать;
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2) организующее значение:
а) цель и задачи отраслевого законодатель-

ства определяют направление развития отрас-
левого законодательства. Благодаря этой на-
правленности обеспечивается взаимная увязка 
норм закона, их взаимодействие и непротиво-
речивость, законодательство приобретает свой-
ства целостности и системности;

б) цель и задачи отраслевого законодатель-
ства задают рамки правового регулирования 
определенной группы общественных отноше-
ний, определяют предмет правового регулиро-
вания отрасли законодательства;

3) значение для правоприменительной дея-
тельности: цели и задачи отраслевого законода-
тельства определяют содержание правопримени-
тельной деятельности, они составляют внутрен-
ний момент деятельности правоприменителя.
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ЗАКУПНИЧЕСТВО КАК УНИКАЛЬНЫЙ ТИП 
КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

М. О. Кузьмин
Воронежский государственный университет

ZAKUPNICHESTVO AS A UNIQUE TYPE 
OF CREDIT RELATIONS IN ANCIENT RUSSIA

M. O. Kuzmin
Voronezh State University

 Аннотация: исследуется проблематика института закупничества, известного из текста Про-
странной редакции Русской Правды, с позиции кредитных правоотношений и ростовщичества. 
Проводится анализ различных точек зрения относительно данного явления, сформировавшего-
ся в отечественной науке в дореволюционный, советский и современный периоды. Определя-
ется природа закупничества как юридического феномена в законодательстве Древнерусского 
государства и его роль в жизни общества.
Ключевые слова: закупничество, закупы, займ, договор займа, Русская Правда, Древняя Русь, 
ростовщичество, ростовщики, деньги, берестяные грамоты.

Abstract: this article examines the problems of the institution of zakupnichestvo, known from the text 
of the Long Edition of Russian Law, are examined from the position of credit legal relations and usury. 
An analysis of various points of view regarding this phenomenon, which was formed in domestic science 
in the pre-revolutionary, Soviet and modern periods, is carried out. The nature of zakupnichestvo as a 
legal phenomenon in the legislation of the Ancient Russian state and its role in the life of society are 
determined.
Key words: zakupnichestvo, peasants-zakups, loan, loan agreement, Russian Law, Russian Pravda, 
Ancient Russia, usury, money lenders, money, birch bark charters.
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В условиях раннефеодальной монархии 
Древней Руси финансовая сфера носила доста-
точно развитый и сложноструктурированный 
характер. Фундаментом кредитно-денежных от-
ношений государства Рюриковичей с момента 
его образования и до распада на удельные кня-
жества, бесспорно, выступала внешняя торгов-
ля с соседними странами: на западе – с поляка-
ми и венграми, на севере – со скандинавскими 
племенами, на востоке – с булгарами, на юге – 
с ромеями1. Именно последние являлись клю-
чевыми партнерами восточных славян в про-
цессе товарооборота. Так, стремление русских 
князей к полному контролю над Днепровским 
торговым путем («из варяг в греки») было про-

1 См.: Вернадский Г. В. Киевская Русь. М., 2020. С. 134.

диктовано сложившейся в X в. действительно-
стью. Правовая и экономическая коммуника-
ция с Византией, оформленная в том числе до-
говорами 907, 911, 945 и более поздних годов, не 
ограничилась товарообменом между двумя го-
сударствами. На Русь стали проникать механиз-
мы регулирования финансовых отношений, су-
ществовавших в Восточной Римской империи. 
Особое внимание среди них уделялось правилам 
кредитования населения, в том числе в форме 
закупничества.

Актуальность настоящего исследования про-
является и в низком уровне проработанности 
темы в рамках комплексного анализа кредит-
но-денежных отношений Древнерусского го-
сударства – закупничество нечасто становится 
объектом изучения в научных трудах истори-
ков и правоведов.
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Безусловно, договор займа был известен 
восточным славянам задолго до образования 
Древнерусского государства, а в дальнейшем 
получил свое развитие. Страна, которая вела 
активную торговую деятельность, объективно 
не могла существовать без кредитных институ-
тов. К тому же следует отметить, что ранее упо-
мянутые договоры первой половины X столетия 
свидетельствуют не только об устойчивых взаи-
мосвязях Киева и Константинополя, но и пока-
зывают высокий уровень юридической культуры 
отечественного законодателя2. Например, с уве-
ренностью можно сказать о существовании си-
стемы русского права на основе Закона русско-
го, которая являлась предтечей системы права 
Русской Правды.

Иными словами, нормативный материал, 
который наличествовал в юридическом поле 
Древней Руси в обозначенный период, был со-
поставим с аналогичными установлениями в 
Византии, характерными для развитого социу-
ма. Кроме того, перекочевавшие из Ромейской 
империи в ходе процесса рецепции римско-
го права легальные категории смешивались с 
древнерусскими конструкциями и воплощались 
в различных институтах, в том числе финансо-
вой направленности. Закон Русский, как осо-
бый памятник раннефеодальных отношений в 
Киевском государстве, закреплял итоговое соче-
тание форм нормативных категорий из разных 
правовых систем – обычной и византийской. 
Именно этот источник в последующем станет 
основой для Русской Правды во всех ее редак-
циях, заложившей привычное понимание мно-
гих юридических аспектов в жизни средневеко-
вого общества.

Тем не менее в отечественном граждан-
ско-правовом обороте имело место явление, 
претендующее на абсолютную самобытность 
своего происхождения. Речь идет об уникаль-
ном феномене кредитно-денежной природы 
– закупничестве, известном законодательству 
Древнерусского государства по крайней мере 
с XII  в. Сложность правового анализа указан-
ной категории заключается в скудности сведе-
ний, дошедших до сегодняшнего дня и подлежа-
щих изучению. Например, Пространная редак-
ция Русской Правды, где впервые упоминается 
закупничество, посвящает данному институту 

2 См.: Юшков С. В. Общественно-политический строй 
и право Киевского государства. М., 1949. С. 85.

всего лишь несколько статей, содержащихся в 
разделах «Аже закупъ бежить», «О закупе же» и 
др.3 Иные сведения о подобном феномене в нор-
мативных актах эпохи единого Древнерусского 
государства и периода феодальной раздроблен-
ности отсутствуют. Впрочем, ограниченность 
законодательного материала преодолевается 
благодаря совокупности правореализационных 
свидетельств, полученных в виде берестяных и 
свинцовых грамот, найденных в ходе археоло-
гических раскопок.

Так или иначе институт закупничества стал 
предметом научных дискуссий как со сторо-
ны историков, так и со стороны правоведов. 
Активная проработка вопросов по поводу упо-
мянутого феномена во второй половине XIX в. 
сформировала основные подходы к определе-
нию природы указанной правовой конструкции. 
Ряд важнейших археологических находок в по-
следние десятилетия заставил по-новому посмо-
треть на вышеназванную категорию.

Вместе с тем в дореволюционной и советской 
историографии сложилось несколько мнений от-
носительно вышеназванного института, кото-
рые, в свою очередь, имели две противополож-
ные юридические основы. Так, в соответствии с 
одной позицией закупничество отождествлялось 
с договором личного найма – предшественником 
современного трудового договора4. Вторая точка 
зрения указывала на родство обозначенной кон-
струкции с заемными сделками, отмечая разви-
тый характер денежных отношений в раннефео-
дальной Руси. Остальные подходы в той или иной 
степени опирались на две упомянутые концеп-
ции, добавляя правовые особенности конкрет-
ных институтов – кредитования или трудового 
найма, а также смешивая их. Исходя из вышеиз-
ложенного, необходимо рассмотреть указанные 
суждения специалистов более детально.

Осмысление закупничества через призму 
трудовых правоотношений исходит из букваль-
ной трактовки ст. 55 Пространной редакции 
Русской Правды, где декларируется: «Продасть 
ли господинъ закупа обель, то наимиту свобода 
во всехъ кунахъ, а господину за обиду платити 
12 гривенъ продаже»5. Поскольку норма присут-

3 См.: Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской 
Правды. М., 1953. С. 99.

4 См.: Неволин К. А. Полное собрание сочинений 
К. А. Неволина. СПб., 1858. Т. 5. С. 189.

5 Если господин продаст закупа в полные холопы, то 
должник свободен от выплаты всех взятых взайм денег, 
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ствует в разделе «О закупе ж», то специалисты за-
частую сопоставляют вышеупомянутый термин 
«закуп» с лексемой «наймит», тем самым прово-
дя параллели с пониманием договора личного 
найма, бытовавшего в отечественном законода-
тельстве имперского периода. Так, одним из из-
вестнейших теоретиков в области истории рус-
ского права В. И. Сергеевичем была сформули-
рована гипотеза о «трудовом» происхождении 
вышеназванного явления. Он отмечает, что за-
куп – рабочий, наемный человек, получающий 
оплату вперед6. При этом данную категорию по-
лузависимого населения, по его мнению, нель-
зя приравнивать к кабальным холопам, появив-
шимся в XV в., поскольку последний погашает 
трудом проценты, которые возникают в рамках 
обязательств, а первый – основной долг, беря 
вознаграждение заранее. В обоснование своей 
точки зрения он приводит пример функциони-
рования механизма, имевшего место в XVIII сто-
летии, по предварительному предоставлению 
платы работнику. Однако недопустимо отож-
дествлять экономико-правовые конструкции в 
области трудовых отношений Екатерининской 
эпохи с закупничеством в Древнерусском госу-
дарстве – содержание этих институтов несопо-
ставимо. Напротив, в позиции В. И. Сергеевича 
следует обратить внимание на то, что упомина-
ние долга уже подразумевает под собой заемную 
или ссудную природу сделки.

Так или иначе идею об уподоблении закуп-
ничества и личнонаемного труда развивали и 
некоторые другие дореволюционные и совет-
ские ученые. Но как и прежде, главными ар-
гументами обозначенной точки зрения вы-
ступали предположения и попытки соотне-
сти поздние юридические конструкции с ран-
ними – времен Киевского государства. В част-
ности, сторонниками названной концепции 
являлись знаменитейший русский историк 
В. О. Ключевский7 и не менее выдающийся пра-
вовед В. Н. Лешков8. Первый из них предлагал 
рассматривать образование данной полузави-

а господину за преступление платить 12 гривен штрафа 
в пользу князя.

6 См.: Сергеевич В. И. Древности русского права. СПб., 
1909. Т. 1. С. 215.

7 См.: Ключевский В. О. Русская история : полный курс 
лекций. М., 2002. Т. 1. С. 266.

8 См.: Лешков В. Н. Русский народ и государство : 
история русского общественного права до XVIII  в. М., 
1858. С. 155–156.

симой прослойки населения в качестве попыт-
ки порабощения вольных общинников для уси-
ления феодальной власти на местах. В дальней-
шем, в середине 1950-х гг., свои суждения из-
ложил М. Н. Тихомиров, который не разделял 
мнение В. И. Сергеевича о свободном положе-
нии закупов, впрочем, и не отрицал их статус 
трудящихся по найму9.

Более того, в современной науке вышеука-
занная позиция в равной степени встречается 
нередко, однако преимущественно в периоди-
ческой литературе. Например, Г. С. Кожухова10 
и А. И. Бондарев11 наделяют термин «закупни-
чество» свойствами прародителя классическо-
го трудового договора. Дополнительно кол-
лектив авторов Г. А.  Грибина, Е. Л. Ермолаева, 
Е. С. Илюшина, Л. А. Федосеева12 поддерживает 
идею о том, что ранее упомянутый институт не 
имел в своей основе свойств заемной сделки, ар-
гументируя свои предположения соотношением 
норм Пространной редакции Русской Правды и 
Псковской судной грамоты. Оба памятника пра-
ва содержат понятие «наймит», но в то же вре-
мя его лексическое значение в общевосточно-
славянском языке с течением времени измени-
лось. Лингвистические особенности обозначен-
ного термина необходимо рассмотреть позднее.

Иная точка зрения касательно закупниче-
ства в научной среде возникла практически од-
новременно с «наемной» теорией. Одним из пер-
вых, кто высказался о заемной природе данного 
феномена, был Д. И. Мейер. Он указывал на раз-
граничение полузависимых и зависимых обыва-
телей Древней Руси по следующему признаку – 
наличию срочных долговых обязательств закупа 
перед феодалом13. Позднее идея была развита 
Н. П. Павловым-Сильванским, который отмеча-
ет ссудный характер «купы» и условие для обре-
тения свободы – возврат землевладельцу пере-

9 См.: Тихомиров М. Н. Указ. соч. С. 100.
10 См.: Кожухова Г. С. Генезис правового института 

«трудовой договор» в российском праве XV – начала XX 
века : сб. ст. Ростов н/Д., 2018. С. 25.

11 См.: Бондарев А. И. Практика документального 
оформления трудовых отношений в России (историче-
ский аспект) // Право и государство : теория и практи-
ка. 2019. № 11. С. 119.

12 См.: Русская правда. Правовое положение закупов 
в Киевской Руси / Г. А. Грибина [и др.] // Современные 
научные исследования и инновации. 2018. № 1. С. 40.

13 См.: Мейер Д. И. Древнее русское право залога. 
Казань, 1855. С. 7.
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данного имущества14. Постепенно гипотеза стала 
расширяться, усложняться и искать доказатель-
ства своей подлинности в работах других авторов.

Помимо юристов и историков дореволюци-
онного периода, кредитная сущность закупни-
чества не отрицалась и советскими исследова-
телями. Наиболее подробно упомянутая кон-
цепция была изложена в работах С. В. Юшкова 
и Б. Д. Грекова. Несмотря на некоторые разли-
чия в подходах к институту закупничества, оба 
специалиста отличали заемный характер сде-
лок, совершаемых полузависимым населением 
и землевладельцами. Так, С. В. Юшков связывает 
возникающие правоотношения подобного вида 
между сторонами с начавшимся процессом за-
кабаления крестьянства и поэтапного их пре-
вращения из свободных людей в крепостных15. 
Фактически, по мнению исследователя, закуп по 
своему статусу был близок к холопскому состо-
янию, однако не приравнивался к нему. Тем не 
менее причину установления такого положения 
полузависимого населения С. В. Юшков видел в 
заемных обязательствах перед феодалами, кото-
рые практически было невозможно погасить16.

В свою очередь, Б. Д. Греков не только ут-
вердительно заявлял о кредитной природе за-
купничества, но и объяснял, откуда в тексте 
ст. 55 Пространной редакции Русской Правды 
появился термин «наймит». По его мнению, 
данная лексема происходила от понятия «най-
ма», что в древнерусском языке могло озна-
чать лихву, иными словами процент с отдан-
ных взаймы денежных средств или иного иму-
щества17. Подобные предположения Б. Д. Греков 
сделал в 1953 г., т. е. за 22 года до обнаружения 
новгородской берестяной грамоты № 526 при 
археологических работах на Троицком раско-
пе. Примечательность артефакта заключает-
ся в следующем – документ представляет со-
бой список должников, в котором указаны све-
дения о размере «исто» (основного долга) и 
«намъ». Обозначенное определение, согласно 
И. И. Срезневскому, использовалось в Древней 
Руси со значением процентов, платы за рост18. 

14 См.: Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. 
М., 1988. С. 330.

15 См.: Юшков С. В. Очерки по истории феодализма 
в Киевской Руси. М., 1939. С. 67.

16 См.: Там же. С. 86.
17 См.: Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 200. 
18 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря 

древне-русскаго языка по письменным памятникам. 
СПб., 1902. Т. 2. С. 288.

Именно в названной берестяной грамоте уста-
навливается прямая, неоспоримая связь меж-
ду терминами, характеризующими ситуацию 
из области заемных отношений. Безусловно, 
до данной находки были и иные фрагментар-
ные свидетельства, косвенно подтверждающие 
предположения Б. Д. Грекова о происхождении 
«наймита». Речь идет о берестяных грамотах 
№ 57, 215, 218, 509, а также о свинцовой грамо-
те № 1 и других артефактах. Примечательным 
является и тот факт, что лексема «наем» встре-
чается в берестяной грамоте № 609 и содержит 
в себе вполне современный смысл омонимич-
ного юридического института и не соотносит-
ся с «намом» – платой за рост.

Впрочем, вышеназванные факты лишь ча-
стично подтверждали относимость закупни-
чества к заемным сделкам – непосредственная 
связь между законодательством и правоприме-
нительной практикой отсутствовала, что дела-
ло точку зрения Б. Д. Грекова уязвимой. Однако 
обнаружение берестяных грамот № 1031 и 1105 
в 2012 и 2018 гг. соответственно позволило сде-
лать окончательный вывод о кредитной приро-
де такой категории. В обозначенных докумен-
тах описывается ситуация, когда закупа (в тексте 
исторических памятников используется синони-
мичный термин «паробок») нелегально продали 
в холопство третьему лицу. При этом он потре-
бовал от нового господина права «искатъ кунъ», 
ссылаясь на ст. 52 Пространной редакции, вслед-
ствие чего и вскрылся обман. Вдобавок текст од-
ной берестяной грамоты описывает зеркальную 
ситуацию, содержащуюся в другой. Так или ина-
че, помимо отождествления закупничества с од-
ним из видов договора займа, данные докумен-
ты, датированные второй половиной XII в., сви-
детельствуют о реальном действии норм Устава 
Владимира Всеволодовича 1113  г. К тому же в 
грамоте № 1031 сторонами выступают субъек-
ты, занимающиеся предоставлением денежных 
ссуд, о чем гласит фрагмент «10 гривенъ лежить 
въ треть», а также надпись на обороте, где фигу-
рируют проценты – «нам». Необходимо предпо-
ложить, что закупничество не только выступало 
существенным элементом хозяйственной дей-
ствительности Древнерусского государства, на 
что обращает внимание П. В. Лукин19, но и было 
тесно связано с ростовщической деятельностью.

19 См.: Лукин П. В. Новгородская берестяная грамота 
№ 1105 и древнерусские закупы // Русь, Россия. Средне-
вековье и Новое время. 2019. № 6. С. 46.
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Б. Д. Греков провел глубокое и развернутое 
исследование в области лексического значения 
финансовых терминов, однако во главу угла им 
были поставлены марксистские идеалы. Такой 
подход не отвечает требованиям современной 
науки, не учитывает ряд особенностей истори-
ческого развития Древнерусского государства и 
требует определенной корректировки. 

Проанализировав две основные концеп-
ции относительно природы института закуп-
ничества, необходимо указать – данный пра-
вовой феномен следует рассматривать толь-
ко с позиции заемных отношений, поскольку 
уподобление его личному найму недопустимо. 
Возможно допустить смешение нескольких дого-
воров в юридической практике, о которых писал 
М. Ф. Владимирский-Буданов20, но корни этого 
явления произрастают из кредитования населе-
ния землевладельцами посредством денег или 
иного имущества.

Исходя из вышесказанного, правовое по-
ложение закупов в пределах социальной стра-
тификации Древней Руси восходит к особен-
ностям хозяйственных отношений, возникав-
ших между сторонами гражданского оборота. 
Экономический характер причин появления 
данного полузависимого слоя населения про-
является прежде всего в долговых обязатель-
ствах, которые выступали основой для возник-
новения закупничества. При этом, как отмечал 
С.  В. Юшков, формы таких правоотношений 
были весьма разнообразны, начиная от при-
вычного договора займа и заканчивая неупла-
той компенсации за совершенные правонару-
шения21. Таким образом, ссудные обязательства 
в рамках закупничества могли возникать как 
из договоров, так и во внедоговорном формате, 
оставляя приоритетным кредитный способ об-
ременения. При этом не всякий долг имел воз-
можность трансформироваться в купу. Для по-
добного преобразования требовалось публичное 
заявление кредитора при обязательном участии 
свидетелей или фиксация в специальных пись-
менных грамотах.

В итоге можно предположить, что закуп-
ничество выступало особым видом договора 
займа. Рассматривая положения ст. 52–55, 57 
Пространной редакции, необходимо сделать 

20 См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории 
русского права. М., 2005. С. 463.

21 См.: Юшков С. В. История государства и права 
России (IX–XIX вв.). Ростов н/Д., 2003. С. 325.

вывод – указанные правоотношения облада-
ли всеми необходимыми элементами кредит-
ной сделки, однако возврат ссудного имущества 
был возможен только в форме осуществления 
работ в интересах землевладельца. Например, 
«аже господинъ переобидить закоупа, а оуви-
дить купу его или отарицю, то то ему все воро-
тити, а за обиду платити ему 60 кунъ. Паки ли 
прииметь на немь кунъ, то опять ему воротити 
куны, что будеть принялъ»22. Следовательно, та-
кая конструкция появилась в Русской Правде не 
без основания. Прямой запрет Церкви на заклю-
чение договора займа между субъектами граж-
данского оборота с целью извлечения прибыли 
за пользование денежными средствами ограни-
чивал доступ малоимущего населения к кредит-
ным операциям. Для обхода религиозного табу и 
был создан механизм закупничества, формально 
не попадавший под категорию ростовщичества.

Со временем данный институт двигался в 
сторону ухудшения положения полузависимо-
го населения – перспектива полного погаше-
ния долга и выкупа из несвободного состояния 
сделалась практически невозможной23. В соот-
ветствии с этим положения Устава Владимира 
Всеволодовича в части регулирования правового 
статуса закупов имели скорее социальную, а не 
экономическую природу. Стоит отметить и то, 
что в начале XII в. на территории Древней Руси 
резко изменилась хозяйственная ситуация, вы-
званная неурожаями и набегами кочевых пле-
мен на южные границы государства. Ввиду это-
го значительное количество свободных общин-
ников, ремесленников и мелких торговцев ста-
новились закупами, заключая договор заемного 
характера с землевладельцами. Отсюда и реак-
ция княжеской власти на происходившие собы-
тия в обществе путем введения дополнительной 
законодательной регламентации обозначенного 
правового института в своде законов.

Нормы Пространной редакции о закупни-
честве весьма противоречивы. Несмотря на то 
что Устав Владимира Мономаха выступал откли-
ком власти на Киевское восстание 1113 г., нель-

22 Если господин нанесет ущерб закупу, причинит 
вред его купе или личной собственности, то это все ему 
господин должен возместить, а за ущерб заплатить 
60 кун. Если господин возьмет на нем больше денег, то 
вернуть ему деньги, которые взял сверх меры, а за ущерб 
должен заплатить 3 гривны штрафа в пользу князя.

23 См.: Зимин А. А. Холопы на Руси. М., 1973. С. 200–
201.
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зя выделить те социальные слои, интересы ко-
торых стояли бы в приоритете. С одной сторо-
ны, в ст. 52 провозглашается принцип обраще-
ния представителя полузависимого населения в 
обельные (полные) холопы за бегство от феода-
ла – «аже закупъ бежить от господы, то обель». 
Подобные меры были призваны укрепить поло-
жение аристократической верхушки, закрепить 
ее привилегии относительно более низких со-
словий. С другой стороны, закупы по своей при-
роде принципиально не рассматривались как 
бесправная категория населения. Текст вышеу-
помянутой статьи содержит некоторые специ-
фические элементы правового статуса полуза-
висимого населения. К примеру, закупы име-
ли право покидать угодья господина для зара-
батывания денежных средств с целью возврата 
долга. При этом в случае противоправных дей-
ствий феодала они могли в равной степени уйти 
от кредитора для обращения к князю или судьям 
с жалобой для восстановления своих нарушен-
ных интересов. Иными словами, нахождение 
закупов в пределах границ хозяйства господи-
на являлось своеобразной гарантией исполне-
ния обязательств полузависимого населения, 
которое сохраняло личную свободу и экономи-
ческую правосубъектность. Исходя из изложен-
ного, в положениях ст. 52 Пространной редак-
ции следует заметить признаки некоторой обе-
спечительной меры в рамках реализации особой 
формы договора займа – закупничества. К тому 
же такое явление было сопряжено с институтом 
реституции, применяемым в тех случаях, когда 
действия землевладельца носили явно недобро-
совестный характер.

Анализируя текст Пространной редакции, 
необходимо обратить внимание на то, что пра-
вовой источник конкретизирует степень ответ-
ственности закупа за посягательство на имуще-
ство феодала. С учетом положений ст. 53 и 54 не-
благоприятные последствия в случае причине-
ния ущерба вещи для должника возникали в за-
висимости от вида имущества, которое было за-
имствовано у кредитора. Например, гибель коня 
господина не влекла за собой какую-либо меру 
ответственности для закупа за исключением тех 
случаев, когда животное передавалось непосред-
ственно для проведения сельскохозяйственных 
работ или для иных целей по поручению феода-
ла. При этом на орудия труда, предоставленные 
должнику для выполнения сделки, такое прави-
ло не распространялось – риск утраты вещи был 

возложен на полузависимого субъекта граждан-
ского оборота.

Тем не менее подобные правоотношения 
могли быть установлены только при наличии 
договора купы. Иные формы реализации предо-
ставления имущества в аналогичной ситуации 
в чистом виде не предусматривались. Стоит от-
метить отличные друг от друга, а порой и про-
тивоположные, подходы к пониманию термина 
«купа», содержащиеся в трудах отечественных 
специалистов. Историки и правоведы наделяли 
этот институт различными характеристиками, 
при том что сама лексема не имеет определенно-
го написания. Вопрос о правильном изложении 
понятия «купа» – «копа» – «кова» в различных 
списках Русской Правды актуален до сих пор. 
Тем не менее закупничество, бесспорно, пред-
ставляет собой пример кредитных отношений.

Сопоставляя вышеупомянутую категорию с 
современным законодательством, сложно найти 
единый вид соглашения, которому бы соответ-
ствовала такая конструкция. Необходимо сказать 
о смешении договоров – закупничество, имея 
строго заемную природу, функционировало в 
совокупности с элементами арендных или ссуд-
ных правоотношений. Иными словами, предме-
том договора могли выступать как индивидуаль-
но определенные (конкретный «воискии конь»), 
так и родовые вещи. Причем согласно тексту 
Пространной редакции к первым относили не 
только рабочий скот, но и всевозможные орудия 
труда – к примеру, «плугъ и борона».

Таким образом, правовая природа закупни-
чества заключается в том, что оно представляло 
собой видоизмененную конструкцию договора 
займа, поскольку Церковь налагала религиозный 
запрет на ростовщическую деятельность сре-
ди христиан. При этом реалии экономической 
сферы Древней Руси подразумевали для даль-
нейшего развития государства необходимость 
существования подобных финансовых отноше-
ний, субъектом которых выступали не только 
крупные землевладельцы, но и неимущие слои 
населения. Фактически вышеуказанное обяза-
тельство по описанию представляло собой со-
четание денежного займа и товарного кредита, 
в первую очередь акцентируя внимание на воз-
мездном характере сделки.

Впрочем, необходимо сопоставить положе-
ния Пространной редакции Русской Правды с за-
рубежными памятниками права для того, чтобы 
проанализировать возможные аналоги закупни-
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чества, существовавшие в других государствах 
и обществах. В первую очередь необходимо об-
ратить внимание на варварские правды, кото-
рые предусматривали статус особой прослойки 
населения у франков и германцев – литов (аль-
диев или лэтов)24. Указанная категория населе-
ния таких германских племен в иерархической 
лестнице раннефеодального общества облада-
ла переходным правовым статусом. Положение 
литов носило отличительные черты, свойствен-
ные как свободным общинникам, так и лицам, 
попавшим в рабскую зависимость. Так или ина-
че природа появления двух слоев полузависи-
мого населения в Западной Европе и на Руси 
различна. Происхождение литов доподлинно 
неизвестно – большинство специалистов пред-
полагают, что обозначенная социальная группа 
представляла собой сочетание покоренных гер-
манцами народов и вольноотпущенных рабов25. 
Иными словами, зависимость от землевладель-
цев возникала по неэкономическим причинам. 
В свою очередь, закупничество основывалось на 
купе – специализированной ссуде, которую сель-
ский рабочий брал у феодала для осуществления 
всякого рода сельскохозяйственной деятельно-
сти. При этом предметом подобных сделок вы-
ступали денежные средства, инвентарь, семена 
или рабочий скот26.

Тем не менее институт закупничества был 
известен не только отечественному праву, 
но и в других землях, сопредельных с Русью. 
Рассматривая Старый Статут Великого княже-
ства Литовского 1529  г., одним из источников 
которого выступала Русская Правда, нельзя не 
обратить внимание на то, каким статусом в дан-
ном своде законов был наделен закуп. Так, под 
обозначенной социальной категорией пони-
мались либо не обладающие каким-либо иму-
ществом, либо задолжавшие лица, обязавшие-
ся работать в хозяйстве кредитора до отработ-
ки и уплаты долга27. Непосредственное упоми-
нание закупов в разделе XI, артикулах (6) 5 и 8 

24 См.: Салическая Правда / под ред. В. Ф. Семенова. 
М., 1950. С. 22.

25 См.: Суровень Д. А. Правовое положение населения 
по «Салической правде» : к вопросу о сущности варвар-
ских обществ и государств // Историко-правовые про-
блемы : новый ракурс. 2015. № 14. С. 113.

26 См.: Ключевский В. О. Русская история : полный 
курс лекций. М., 2002. Т. 1. С. 235.

27 См.: Статут Великого княжества Литовского 1529 
года / под ред. К. И. Яблонскиса. Минск, 1960. С. 234.

(7)28 свидетельствует о схожем положении несво-
бодных лиц, которое встречалось ранее в Уставе 
Владимира Всеволодовича. К тому же, как отме-
чал М. Н. Ясинский, феномен представлял со-
бой кредитную сделку, сопряженную с личным 
залогом или закладом29. Интересным выступа-
ет и следующий факт – обозначенный юриди-
ческий институт в литовском праве не получил 
значительного дальнейшего развития, ограни-
чившись запретом на обращение закупов в пол-
ные холопы. Фактически закупничество продол-
жило существовать в первозданном виде в сере-
дине XVI в. на территории Западной Руси, лишь 
немного изменив свое содержание.

Таким образом, вышеназванная категория 
закупничества представляет собой уникаль-
ный феномен, призванный преодолеть различ-
ные ограничения и условности хозяйственных 
отношений в Древней Руси. Выступающий ана-
логом прямых кредитных сделок и сформиро-
вавшийся  по причине религиозного запрета 
Христианской Церкви на ростовщическую де-
ятельность, указанный институт развился в са-
мостоятельную юридическую конструкцию. При 
этом заемный характер закупничества сохра-
нялся вплоть до XVI в. не только в отечествен-
ном законодательстве, но и в памятниках пра-
ва Великого княжества Литовского, практиче-
ски не подвергаясь изменениям. В дальнейшем 
в условиях изменившейся политической и со-
циально-экономической ситуации в Восточной 
Европе, сопряженной в том числе с образова-
нием Московского царства, значение институ-
та сходит на нет, а впоследствии он прекраща-
ет свое существование в правовой сфере жизни 
общества. Ему на смену приходит кабальная си-
стема, начиная новый виток в процессе закре-
пощения тяглого населения Руси.
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по признанию результатов, сгенерированных искусственным интеллектом, в качестве объектов 
авторских прав; исследованы лицензионные соглашения наиболее крупных сервисов ИИ, включая 
Midjourney, ChatGPT. Отдельное внимание уделено анализу сложившихся подходов к пониманию 
созданных нейросетью работ как объектов правовой охраны, выявлены достоинства и недостатки 
каждого из подходов. В заключении затронуты вопросы ответственности при нарушении нейро-
сетью чужих интеллектуальных прав в процессе генерации контента.
Ключевые слова: авторское право, искусственный интеллект, нейросеть, нарушение авторских 
прав.

Abstract: the article is devoted to the analysis of existing approaches to the possibility of copyright 
protection of works created by a neural network. The author considered the experience of some foreign 
countries in recognizing the results generated by artifi cial intelligence as objects of copyright; studied 
the license agreements of the largest AI services, including Midjourney, ChatGPT. Special attention is 
paid to the analysis of the existing approaches to understanding the works created by the neural net-
work as objects of legal protection, the advantages and disadvantages of each of the approaches are 
identifi ed. In conclusion, the author raised the questions of responsibility in case of violation by the 
neural network of other people's intellectual property rights in the process of generating content.
Key words: copyright, artifi cial intelligence, neural network, copyright infringement.
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В настоящее время во всем мире можно на-
блюдать активное развитие нейросетей и ши-
рокое использование созданных ими произве-
дений как в коммерческих, так и в некоммерче-
ских целях. При этом в большинстве стран мира, 
в частности, в России, правовой статус и самих 
нейросетей, и создаваемых ими результатов чет-
ко не определен.

Так, в Австралии результаты, сгенерирован-
ные нейросетью, не подлежат правовой охране 
и сразу после создания переходят в режим обще-

ственного достояния1. В Великобритании право 
авторства на произведения, созданные при по-
мощи компьютера, признаются за лицом, ко-
торое предприняло необходимые для создания 
произведения меры2. 

В правовой системе США также сложил-
ся подход, согласно которому авторское право 
может признаваться только на произведения, 

1 См.: Вараксин М. Рисунки нейросети : кому они 
принадлежат. URL: https://pravo.ru/story/244721/ (дата 
обращения: 26.05.2023).

2 См.: Васильева А. К вопросу о наличии авторских 
прав у искусственного интеллекта. Доступ из справ.-ин-
форм. системы «Гарант» (дата обращения: 26.05.2023).
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созданные человеком. При этом для объектов, 
сгенерированных нейросетью, признание ав-
торского права возможно в случае, если заяви-
тель внес значительный творческий вклад в по-
лучение конечного результата. В связи с этим 
представляет интерес кейс художницы Крис 
Каштановой. Так, Бюро регистрации авторских 
прав США признало ее в качестве автора комик-
са «Заря рассвета». Впоследствии, когда выясни-
лось, что художница использовала изображения, 
сгенерированные в Midjourney, Бюро регистра-
ции авторских прав отозвало свое решение, по-
яснив, что первоначально у него отсутствовали 
данные о создании рисунков нейросетью. В свя-
зи с этим было введено новое требование, со-
гласно которому теперь все заявители обязаны 
указывать в заявке, если при создании произве-
дения использовалась та или иная нейросеть3.  

Для нашей страны основополагающими нор-
мами в настоящее время выступают положения 
статьи 1257 Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ), в соответствии с которой в качестве ав-
тора произведения науки, литературы или ис-
кусства признается гражданин, творческим тру-
дом которого оно создано. Следовательно, мож-
но выделить два обязательных признака автор-
ства: во-первых, субъектом авторских прав мо-
жет быть только человек; во-вторых, произведе-
ние должно создаваться в результате творческой 
деятельности. И если с точки зрения правосубъ-
ектности мы пока однозначно не можем при-
равнять искусственный интеллект к человеку, 
то критерий творческой деятельности при соз-
дании контента нейросетями уже вызывает на-
учные дискуссии. Так, ряд авторов (П. М. Морхат, 
Н. Ф. Попова) склонны считать, что нейросети 
способны решать творческие задачи в процес-
се создания результатов своей деятельности4. 
Другие, напротив, не признают за искусствен-
ным интеллектом возможности творческой дея-

3 См.: Codega L. An AI-Illustrated Comic Has Lost a Key 
Copyright  Case. URL:  https: / /w w w.yahoo.com/
entertainment/ai-illustrated-comic-lost-key-001500109.
html (дата обращения: 26.05.2023).

4 См.: Морхат П. М. Правосубъектность искусствен-
ного интеллекта в сфере права интеллектуальной соб-
ственности  : гражданско-правовые проблемы  : дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 2018 ; Попова Н. Ф. Основные на-
правления развития правового регулирования исполь-
зования искусственного интеллекта, роботов и объектов 
робототехники в сфере гражданских правоотношений 
// Современное право. 2019. № 10. С. 69–73.

тельности5. Представляется, что последняя точка 
зрения является все же более обоснованной: по 
сути, нейросеть является математическим ал-
горитмом, который умеет определенным обра-
зом обрабатывать вводные данные и создавать 
некий результат (музыку, картину, текст и т. д.). 
Несмотря на способность накапливать опре-
деленный опыт и самообучаться, нейросеть не 
осознает свое творчество, не вкладывает в него 
какие-либо смыслы и не получает от него удо-
вольствия.

Дискуссионным также является вопрос о 
наличии творческой деятельности при работе 
пользователя с нейросетью. В частности, воз-
никает следующая проблема: можно ли счи-
тать формулировку запроса творческим трудом, 
в результате которого создается новый объект 
авторского права? Отдельные юристы счита-
ют, что ввод запроса может быть приравнен к 
нажатию на кнопку «Запуск» станка, печатаю-
щего открытки, – такое действие не является 
актом творчества6. Однако данная точка зре-
ния вызывает у автора некоторые сомнения, 
поскольку два пользователя, работающие с од-
ной и той же нейросетью, при попытке создать, 
допустим, схожее изображение будут приме-
нять разные текстовые запросы и алгоритмы. 
Как следствие, это с большой долей вероятно-
сти приведет к созданию двух непохожих друг 
на друга произведений. Таким образом, можно 
считать, что творческий вклад человека в рабо-
те с нейросетью все же присутствует. Косвенно 
данный подход подтверждается и российской 
судебной практикой. Так, сложилась позиция, 
согласно которой творческий характер созда-
ния произведения не зависит от того, создано 
произведение автором собственноручно или с 
использованием технических средств7. Однако 
при этом Верховный Суд РФ все же отмеча-
ет, что отсутствие творческого характера дея-

5 См.: Витко В. Анализ научных представлений об 
авторе и правах на результаты деятельности искусствен-
ного интеллекта // ИС. Авторское право и смежные пра-
ва. 2019. № 2. С. 5–20 ; № 3. С. 5–22.

6 См.: Кильдюшкин Р. Стало известно, кому принад-
лежат авторские права на созданные нейросетями кар-
тинки. URL: https://www.gazeta.ru/tech/news/2022 
/07/13/18121040.shtml (дата обращения: 26.05.2023).

7 См.: Пункт 80 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции». Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 26.05.2023).
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тельности человека не позволяет признать по-
лученные результаты в качестве объектов ав-
торского права. 

Имеющихся положений законодательства 
явно недостаточно для того, чтобы в полной 
мере урегулировать подобные отношения, имен-
но поэтому в настоящее время вопросы автор-
ских прав на творения искусственного интел-
лекта регулируются преимущественно услови-
ями использования нейросетей. 

Наиболее распространенным в настоящее 
время является подход, согласно которому об-
ладателями прав на сгенерированный контент 
становятся создатели нейросетей. Пользователи 
получают право использовать объекты в ком-
мерческих целях на условиях лицензий.

Так, платформа Midjourney закрепляет, что 
авторские права на сгенерированный контент 
при платной подписке принадлежат пользова-
телю, при этом сама компания сохраняет за со-
бой право на бессрочную, всемирную, неисклю-
чительную, сублицензируемую, бесплатную, 
безотзывную лицензию. При платной подпис-
ке допускается использование изображения в 
коммерческих целях. При работе с платформой 
на условиях бесплатной подписки пользователь 
не становится владельцем активов, он получа-
ет право некоммерческого использования, т. е. 
может делиться, изменять и распространять 
результаты работы нейросети по правилам ли-
цензии Creative Commons Noncommercial 4.0 
Attribution International8. 

Интеллектуальная собственность на резуль-
таты, сгенерированные нейросетью DALL-E, не 
определена условиями пользовательского со-
глашения. Разработчик ограничился лишь реко-
мендацией указывать на участие ИИ при созда-
нии контента9. Авторские права на продукт, соз-
данный при помощи ChatGPT от OpenAI, при-
надлежат разработчику10.

Общей чертой для большинства нейросетей 
является возможность свободно использовать 
сгенерированный результат в некоммерческих 
целях, что в полной мере соответствует сложив-
шимся нормам авторско-правовой охраны. 

8 См.: Midjourney. Terms of Service. URL: https://docs.
midjourney.com/docs/terms-of-service (дата обращения: 
26.05.2023).

9 См.: DALL_E. Content policy. URL: https://labs.openai.
com/policies/content-policy (дата обращения: 26.05.2023).

10 См.: ChatGPT. Terms of use. URL: https://chat-gpt.
org/terms-of-use (дата обращения: 26.05.2023).

В настоящее время сложились следующие 
подходы к авторским правам на объекты, соз-
данные при помощи нейросетей:

– признание авторских прав на сгенериро-
ванный контент за нейросетью;

– признание совместных авторских прав на 
созданные результаты за нейросетью и пользо-
вателем;

– признание авторских прав за разработчи-
ком нейросетей;

– признание авторских прав за пользовате-
лем, при этом нейросеть выступает в качестве 
инструмента человека при создании результа-
тов интеллектуальной деятельности;

– формирование собственной правовой кон-
струкции sui generis, возможно, по аналогии с 
созданием служебных произведений наемны-
ми работниками или по аналогии с нормами об 
авторском заказе;

– отсутствие авторских прав, при этом рабо-
ты, сгенерированные нейросетью, сразу после их 
создания переходят в общественное достояние.

Первые два подхода, признающие авторские 
права за нейросетью, имеют ряд существенных 
недостатков. Во-первых, нейросеть не обладает 
правосубъектностью, а также сознанием; она не 
способна осуществлять и защищать свои права 
самостоятельно, а также не может нести ответ-
ственность в случае нарушения чужих автор-
ских прав. Во-вторых, нейросети не нуждаются 
в признании своего творчества, не заинтересо-
ваны в получении прибыли от результатов сво-
ей деятельности и не могут ей распоряжаться. 
У них нет амбиций автора и, следовательно, нет 
необходимости в защите своих личных неиму-
щественных прав. Все это значит, что система 
интеллектуальной собственности, как раз и по-
строенная для поощрения и защиты творческой 
деятельности человека, применительно к авто-
рам-нейросетям лишена смысла. При призна-
нии совместных авторских прав на созданные 
результаты за нейросетью и пользователем до-
полнительно встает вопрос и о сроке охраны ис-
ключительных авторских прав, поскольку в на-
стоящее время он определяется с учетом пери-
ода жизни автора, а жизнь и смерть характерны 
для людей, но не для техники.

Третий подход, признающий в качестве авто-
ра разработчика нейросети, также вызывает не-
которые вопросы. Несмотря на то что законода-
тельно данный подход не закреплен, в настоя-
щее время на практике он активно использует-
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ся. Взимая плату с пользователей, разработчики 
нейросетей предоставляют им возможность ис-
пользования полученных результатов в коммер-
ческой деятельности. Тем самым пользователю 
фактически передается исключительное право 
на сгенерированный продукт на основании ли-
цензии. Между тем формально разработчик ней-
росети не является автором контента, ему при-
надлежат авторские права только на программ-
ное обеспечение; при создании же результата 
деятельности нейросети разработчик программ-
ного обеспечения напрямую не вносит личный 
творческий вклад. Подобный вывод проистекает 
и из положений абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК РФ, соглас-
но которому нельзя признать авторами резуль-
тата интеллектуальной деятельности граждан, 
которые не внесли личный творческий вклад в 
его создание, в том числе если они оказали ав-
тору только техническое, консультационное, ор-
ганизационное или материальное содействие. 
Отдельно стоит отметить и противоречие такого 
подхода положениям ст. 1257 ГК РФ: разработчи-
ки, как правило, являются юридическими лица-
ми и, согласно положениям российского автор-
ского права, могут выступать в качестве право-
обладателей, но никак не в качестве изначаль-
ных авторов произведений (физических лиц). 
Кроме того, при несовпадении в одном лице раз-
работчика и владельца нейросети вопрос при-
надлежности авторских прав еще больше услож-
няется. Наконец, стоит отметить тесную связь 
правовой стороны вопроса с этической состав-
ляющей: допустимо ли для лица, единожды раз-
работавшего нейросеть, впоследствии получить 
авторские права на огромное количество созда-
ваемого контента, в формировании которого он 
фактически не участвовал?

Четвертый подход, признающий в качестве 
автора пользователя, также имеет некоторые 
слабые стороны. В первую очередь речь идет о 
философском аспекте: может ли конечный поль-
зователь признаваться автором, если для соз-
дания контента он затратил минимум времени 
и сил? Кроме того, как уже упоминалось выше, 
для признания созданного результата в качестве 
объекта авторского права принципиально важ-
ным является наличие творческого характера в 
деятельности пользователя, однако в настоящее 
время многие исследователи и практики ставят 
этот вопрос под сомнение. Что касается внесе-
ния в объект творческих изменений, доработок 
человеком, то здесь возникает вопрос, имеет ли 

пользователь на это право. Переработка произ-
ведения в соответствии с Бернской конвенци-
ей возможна только без ущерба правам автора 
оригинального произведения11, а кто будет при-
знаваться первоначальным автором при созда-
нии произведения нейросетью, так и остается 
неопределенным. В любом случае дальнейшее 
развитие данного подхода возможно только после 
того, как законодателем будет более четко очер-
чен критерий творчества, достаточный для при-
знания за пользователем права автора. Несмотря 
на все недостатки, данный подход в настоящее 
время представляется наиболее логически обо-
снованным. Однако и он содержит дополнитель-
ные риски для пользователя, поскольку, если при 
создании продукта при помощи нейросети будут 
нарушены авторские права третьих лиц, ответ-
ственность за подобное нарушение будет возло-
жена на пользователя, который де-факто не мо-
жет проконтролировать, из каких именно источ-
ников нейросеть черпает свои данные.

Пятый подход подразумевает создание но-
вых институтов, специально регулирующих от-
ношения с участием нейросети. Так, использо-
вание аналогии с нормами об авторском заказе 
подразумевает, что пользователь будет высту-
пать в качестве заказчика, по заданию которо-
го нейросеть будет создавать произведение. При 
этом из авторских прав будут учитываться лишь 
исключительные права и право на обнародова-
ние произведения12. Данный подход имеет пре-
имущества: гибкая договорная конструкция, ко-
торая может варьироваться в зависимости от ус-
ловий лицензии, учет интересов и пользовате-
лей, и разработчиков нейросетей. Недостатком 
является усложнение правового регулирования: 
например, не совсем ясно, кто будет призна-
ваться в качестве исполнителя – сама нейросеть 
(тогда снова в полный рост встают вопросы от-
сутствия у нее правосубъектности) или же раз-
работчик нейросети (и  тогда не совсем понят-
но, как новая конструкция будет соотноситься с 
положениями абз. 2 п. 1 ст. 1228, ст. 1257 ГК РФ). 

11 См.: Бернская конвенция по охране литературных 
и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. // 
Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. П. 3 
Ст. 2.

12 См.: Дзебоев Т. Авторские права на произведения, 
сгенерированные нейросетями. URL: https://zakon.ru/
blog/2022/10/07/avtorskie_prava_na_proizvedeniya_
sgenerirovannye_nejrosetyami (дата  обращения: 
26.05.2023).
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Шестой подход заключается в попытке при-
знания произведений, созданных нейросетью, в 
качестве общественного достояния. Таким обра-
зом, подобный результат может использоваться 
любыми лицами бесплатно и без ограничений, в 
том числе в коммерческих целях. С одной сторо-
ны, это обоснованно с точки зрения самой кон-
цепции авторского права: поскольку ее целью 
является стимулирование творчества человека, 
то распространять авторско-правовую охрану на 
творения нейросетей изначально бессмыслен-
но. Однако, с другой стороны, подобный подход 
обесценивает и действия пользователя, и самой 
нейросети при создании произведения, оставля-
ет права и интересы участников данных отноше-
ний без защиты, потенциально вредит всей ин-
дустрии искусственного интеллекта. Во-первых, 
разработчики затрачивают усилия для обучения 
своих моделей, преимущественно для коммер-
ческого использования. Во-вторых, пользовате-
ли, как уже упоминалось выше, вносят элемент 
творчества при формировании произведения. 
Таким образом, отнесение объектов, создан-
ных нейросетью, к общественному достоянию 
не соответствует интересам ни пользователей, 
ни разработчиков. Для преодоления подобного 
недостатка возможно предоставлять разработ-
чику нейросети не авторские, а смежные права, 
в частности, права публикатора. В целом, данное 
решение выглядит логичным, однако не учиты-
вает прав пользователя, участвующего в созда-
нии произведения.

Представляется необходимым найти баланс 
интересов, который обеспечит и возможность 
монетизации произведений, созданных ней-
росетями, и защитит интересы авторов-людей. 
Так, например, используя имеющиеся правовые 
конструкции, можно признать в качестве авто-
ра подобного произведения пользователя, а в 
качестве правообладателя на условиях простой 
(неисключительной) лицензии – разработчика 
нейросетей. Вне зависимости от того, будет ли 
пользователь применять платную или бесплат-
ную версию программы, ему должен принад-
лежать весь комплекс прав автора. При этом за 
разработчиком сохраняется возможность уста-
навливать плату за использование своих серви-
сов по аналогии с иным программным обеспе-
чением. Простая (неисключительная) лицензия 
будет достаточной для использования создан-
ных произведений в целях дальнейшего обуче-
ния нейросетей. 

Поскольку сами нейросети строят свою рабо-
ту на обучении в процессе обработки больших 
объемов данных, часть из которых является са-
мостоятельными объектами авторского права, 
необходимо отдельно остановиться на вопросе 
ответственности за нарушение авторских прав. 
В теории сформулирован следующий подход: 
разработчики обязаны перечислять лицензи-
онные платежи авторам, на произведениях ко-
торых данная сеть обучена. Однако на практике 
нейросеть работает с большими данными, обра-
батывает их и создает некий новый образ, кото-
рый в одной ситуации может стать принципи-
ально новым произведением, не имеющим за-
метных сходств с исходниками, а в другой – та-
кой результат может остаться просто компи-
ляцией и переработкой уже имеющихся чужих 
произведений. В первом случае требования ав-
торов исходников вряд ли будут подлежать удов-
летворению, во втором – авторы вправе обосно-
вать свои требования на положениях п. 3 ст. 1260 
ГК РФ, согласно которой переработка произведе-
ния должна осуществляться при условии соблю-
дения прав авторов произведений, использован-
ных для создания производного или составно-
го произведения. Представляется, что функцию 
оценки созданных нейросетью произведений по 
критерию новизны возьмет на себя суд. Однако 
пока судебная практика только формируется, 
причем чаще всего – за пределами России. 

Так, в качестве ответчика по искам снача-
ла фотобанка Getty Image, а затем и несколь-
ких художников выступили создатели нейросе-
тей Stable Diffusion и Midjourney. Истцы утвер-
ждают, что разработчики нейросетей нарушили 
права «миллионов художников», на чьих произ-
ведениях, взятых из Интернета без согласия ав-
торов, были обучены инструменты искусствен-
ного интеллекта. Создатели Stable Diffusion на-
стаивают на том, что нейросеть создает слож-
ные иллюстрации, в которых нельзя распознать 
части произведений реальных авторов13. Какую 
позицию займет суд, покажет время.

Таким образом, в связи с бурным развити-
ем технологий нейросетей в последние годы и 
в России, и за ее пределами сложились впечат-
ляющие пробелы в вопросах регулирования ав-

13 См.: Getty Images sues AI art generator Stable 
Diffusion in the US for copyright infringement. URL: https://
www.theverge.com/2023/2/6/23587393/ai-art-copyright-
lawsuit-getty-images-stable-diffusion (дата обращения: 
26.05.2023).
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торских прав на результаты, сгенерированные 
искусственным интеллектом. Представляется, 
что со временем право преодолеет сложивше-
еся отставание и данные вопросы будут, нако-
нец, разрешены на законодательном уровне. 
Однако уже сейчас можно отметить, что наибо-
лее перспективным путем решения проблемы 
является признание авторского права за поль-
зователем нейросети с предоставлением разра-
ботчику (владельцу) нейросети простой (неис-
ключительной) лицензии. Однако, если идти по-
добным путем, необходимо законодательно за-
крепить понятие «творческого труда», а именно 
того минимального уровня творчества, которое 
необходимо для признания пользователя авто-
ром произведения, а самого произведения – объ-
ектом авторско-правовой охраны. 
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Российская юридическая наука развивается 
таким образом, что если роль Конституционного 
Суда Российской Федерации (далее – КС РФ или 
Суд) как высшего судебного органа конституци-
онного контроля традиционно признается осо-
бой всеми исследователями, то вопросы, связан-
ные с сущностным содержанием и природой ре-
шений КС РФ по-прежнему являются преимуще-
ственно дискуссионными. 

Как известно, российское законодательство 
предусматривает всего три вида решений КС РФ, 
которые принимаются в ходе осуществления кон-
ституционного судопроизводства, – постановле-

ния, заключения и определения. При этом указан-
ная дифференциация едва ли позволяет умалять 
влияние отдельных видов решений КС РФ на рос-
сийскую правовую систему, хотя научные споры 
об их сути не утихают до настоящего времени. 
Учитывая, что все принимаемые КС РФ акты так 
или иначе связаны с реализацией конкретных 
полномочий отечественного органа конституци-
онной юстиции, данное обстоятельство нередко 
побуждает – как в доктрине, так и на практике – 
различать их юридическое значение, даже несмо-
тря на то, что согласно ст. 6 Федерального консти-
туционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» (далее – ФКЗ о КС РФ), решения КС РФ 
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являются обязательными на всей территории 
Российской Федерации для всех субъектов пра-
ва. Во всяком случае, если обратиться к характе-
ристике правовых актов Суда, то в юридической 
литературе – и законодательной, и научной – 
они чаще всего воспринимаются в качестве ак-
тов, обладающих общими признаками, раскры-
вающими природу соответствующего вида судо-
производства. 

В правовой системе РСФСР под решением 
понимался всякий акт, принимаемый в заседа-
нии, выражающий волю суда или констатирую-
щий в соответствии с указанным Законом опре-
деленные обстоятельства1. 

Н. В. Витрук к решениям конституционных 
судов склонен относить правовые акты данных 
органов судебной власти, издаваемые при осу-
ществлении ими своих полномочий в ходе рас-
смотрения и разрешения конкретных дел2. 

В. А. Кряжков и Л. В. Лазарев считают, что ре-
шения КС РФ – особая разновидность актов су-
дебной власти, выносимых Судом при рассмо-
трении и разрешении конституционных споров. 
Причем в таких решениях, по мнению указан-
ных ученых, получают официальное закрепле-
ние выводы КС РФ по всем возникшим вопро-
сам, включая материально-правовые и процес-
суально-правовые их аспекты3.

В. В. Захаров определяет решения КС РФ че-
рез их свойства и, как следствие, рассматривает 
такие решения как принимаемые и облеченные 
в установленную форму правовые акты, конста-
тирующие установление определенных фактов и 
обстоятельств, содержащие государственно-пра-
вовое веление и имеющие обязательный харак-
тер, которым окончательно разрешается отне-
сенное к компетенции КС РФ дело4.

А. А. Петров в своих работах, обосновывая не-
обходимость соотнесения системы актов КС РФ с 

1 О Конституционном Суде РСФСР : закон РСФСР от 
12 июля 1991 г. № 1599-I. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102012069&rdk=&link_id=12 (дата об-
ращения: 01.02.2024). 

2 См.: Витрук Н. В. Конституционное правосудие. 
Судебно-конституционное право и процесс : учеб. посо-
бие ; Российская академия правосудия. 4-e изд., пере-
раб. и доп. М., 2012. С. 113. 

3 См.: Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Конституционная 
юстиция в Российской Федерации  : учеб. пособие. М., 
1998. С. 227. 

4 См.: Захаров В. В. Решения Конституционного Cуда 
Российской Федерации как источник конституционно-
го права. М., 2005. С. 41–42. 

его полномочиями, говорит о том, что не могут 
рассматриваться в качестве «решений КС РФ» ре-
шения в видовом смысле, которые принимают-
ся на его заседаниях по вопросам организации 
деятельности КС РФ, так как они не направле-
ны на реализацию прерогатив КС РФ как суда5. 

В терминологическом контексте в науке не 
возникает споров о том, что решения КС РФ – это 
правовые акты или акты судебной власти. В та-
ком смысле решение КС РФ – это всегда выраже-
ние воли российского органа конституционно-
го контроля. При этом справедливо будет согла-
ситься с мнением А. А. Петрова о том, что едва ли 
возможно признавать «всякий» акт КС РФ «ре-
шением» Суда6. В поддержку данной позиции 
существуют и правовые аргументы.

Во-первых, решения КС РФ по критерию вли-
яния на российскую правовую систему можно 
разделить на две категории. Первая – это реше-
ния, которые влияют на российскую правовую 
систему (известно множество таких решений 
КС РФ). Вторая – это решения, которые не вли-
яют на правовую систему, к примеру, это многие 
решения об отказе в принятии обращения к рас-
смотрению в случае, если ранее по предмету об-
ращения было вынесено постановление КС РФ.

Во-вторых, КС РФ может принимать реше-
ния по вопросам организации его деятельности. 
Такие решения являются «решениями» КС РФ, 
но связаны с принятием решения Судом не по 
существу, как органом власти, а с подзаконной 
процедурной стороной работы Суда. 

В-третьих, не каждое решение и не все ре-
шение само по себе оказывают влияние на на-
циональную правовую систему.  К примеру, 
решения, в которых те или иные законы (ча-
сти, пункты) признаны не противоречащими 
Конституции Российской Федерации, фактиче-
ски могут не вносить нового содержания в рос-
сийскую правовую систему. А решения КС РФ, в 
которых выявлен некий конституционно-пра-
вовой смысл закона (части, пункта), или реше-
ния КС РФ, которыми те или иные законы (ча-
сти, пункты) признаны не соответствующими 
тем или иным статьям Конституции России, рав-

5 См.: Петров А. А. Понятие решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации // Сибирский 
юридический журнал. 2010. № 4 (51). С. 45. URL: https://
c y b e r l e n i n k a . r u / a r t i c l e / n / p o n y a t i e - r e s h e n i y a -
konstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата 
обращения: 01.02.2024). 

6 Там же. С. 39.
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но как и решения КС РФ по делам о толковании 
положений статей Конституции России, не ис-
черпывают собой всё множество решений Суда. 

С содержательного (в определенной части) 
аспекта решение КС РФ – это констатация юри-
дически значимых обстоятельств и изложение 
государственно-властных велений. В известной 
мере очевидно, что всякое решение – это выра-
жение соответствующей Конституции России 
правовой позиции судей, при этом сами су-
дьи КС РФ руководствуются при принятии ре-
шения только Конституцией России. Вместе с 
этим КС РФ принимает решения, не забывая в 
том числе о реалиях и о последствиях приня-
того решения, при этом решение должно быть 
и рациональным7. В свою очередь, юридиче-
ски значимые факты могут быть отражены и 
в мотивировочной8, и в резолютивной частях 
решений КС РФ9. Суд своим решением на срок 
до внесения законодателем изменений в дей-
ствующее правовое регулирование, исходя из 
предписаний КС РФ и с учетом его правовых 
позиций, на основании закона устанавлива-
ет «временное» регулирование, соответствую-
щее Конституции России, т. е. приводит в соот-
ветствие с Конституцией конкретные положе-
ния закона.

Во многом всё иное, не связанное с указан-
ными выше аспектами, относится лишь к отдель-
ным сторонам решений КС РФ или сущностно 
является предметом принципиальных дискус-
сий. Всякая новая попытка дать определение по-
нятию решения КС РФ успешна лишь с тех пози-
ций, большее внимание которым уделяется при 

7 См.: Современный судья должен думать об эконо-
мике : Интервью Гадиса Гаджиева. URL: https://zakon.ru/
discussion/2015/04/28/sovremennyj_sudya_dolzhen_dumat_
ob_ekonomike__intervyu_gadisa_gadzhieva (дата обраще-
ния: 01.02.2024). 

8 Во многом содержание принципов соразмерности 
и необходимости раскрывается в мотивировочных ча-
стях решений КС РФ. См.: Информация Конституционно-
го Суда РФ «Методологические аспекты конституцион-
ного контроля (к 30-летию Конституционного Суда 
Российской Федерации)» : одобрено решением Консти-
туционного Суда РФ от 19 октября 2021 г.: URL:  https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399426/652c
0dc8f1c384a1b8ed2d0703270e39a0d2368a/ (дата обраще-
ния: 01.02.2024). 

9 См.: Лазарев Л. В. Правовые позиции Консти-
туционного Суда России // Конституционный Суд 
Российской Федерации, Фонд правовых проблем феде-
рализма и местного самоуправления. 2-е изд., доп. М., 
2008. С. 57.

исследовании, равно как по этой же причине и 
невозможно восполнить закон легальным опре-
делением решения КС РФ, так как многие эле-
менты данного понятия не могут быть полно-
стью соединены в одной дефиниции. 

Отдельного внимания заслуживают те реше-
ния КС РФ и части решений, оказывающие ди-
рективное воздействие на законодательство.  Из 
числа решений КС РФ интерес для анализа юри-
дической природы в данном исследовании будут 
представлять лишь решения Суда, влияющие на 
право. По приведенным выше характеристикам 
это решения:

1) содержащие в себе волю Суда, как органа 
конституционного контроля;

2) приводящие в соответствие с Конституцией 
положения закона;

3) влияющие на российскую правовую си-
стему;

4) по вопросам, которые не рассматрива-
лись Судом по существу (или мнение по кото-
рым формируется вновь, в том числе отказные 
определения с позитивным содержанием).

Данные решения не только выявляют кон-
ституционное содержание нормы, но и приво-
дят закон в соответствие с Конституцией10. Такая 
деятельность ведет к созданию нового регулиро-
вания правоотношений, а итог такого регулиро-
вания есть проявление правотворческой функ-
ции Суда11. При этом «суть» таких решений, их 
составная часть, выражается при помощи пра-
вовых позиций КС РФ. 

Среди большого объема целого (родово-
го) понятия «решения», обоснованно будет вы-
делять понятие «правовые позиции» Консти-
туционного Суда Российской Федерации, кото-
рые обычно обладают следующими особенны-
ми характеристиками.

Соответственное, правовые позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации – это:

1) выражение соответствующей Конституции 
России взглядов судей КС РФ;

2) выражение воли государства по конкрет-
ному вопросу, разрешение которого является ре-
ализацией полномочий Конституционного Суда;

3) властное веление, отраженное в докумен-
тальной форме в виде официального документа;

10 См.: Зорькин В. Д. Современный мир, право и 
Конституция. М., 2010. С. 163–166.

11 См.: Бондарь Н. С. Судебный конституционализм 
в России в свете конституционного правосудия. М., 2011. 
С. 96, 100, 141–142. 
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4) воля суверена, оказывающая властное воз-
действие на конкретные проблемные правоот-
ношения в целях разрешения возникшего спо-
ра и в иных целях, предусмотренных законом.

В таком случае решение КС РФ –целое (родо-
вое понятие), тогда как позиция будет являть-
ся для «решения» частью (видовым понятием). 
Иначе говоря, не «всякое» решение Суда содер-
жит в себе правовую позицию, а позиция КС РФ – 
это обладающая определенными особенными 
характеристиками часть решения, о казывающая 
прямое непосредственное влияние на правопо-
рядок и систему российского права.

При этом позиция КС РФ обладает всеми 
чертами решений Суда, которые установлены в 
законе. Важно, что правовая позиция – это не-
кое мнение Суда по рассматриваемому вопро-
су, не подлежащее обжалованию, действующее 
непосредственно и не требующее подтвержде-
ния другими органами и должностными лицами.

«Ограниченность» правовой позиции пре-
жде всего в объеме заключается в той части тек-
ста решения КС РФ, которая разрешает по суще-
ству проблемные правоотношения, равно как 
обосновывает (при указании аргументов) соот-
ветствие проверяемого им в порядке конститу-
ционного судопроизводства законоположения 
Конституции России.

Поскольку КС РФ преимущественно разре-
шает вопросы права, но не установления фак-
тов, это отражается и на содержании позиций 
Суда. Только лишь тогда и только тогда, когда ис-
следование фактов входит в компетенцию Суда, 
позиция может содержать установление или ис-
следование фактических обстоятельств.

Вместе с этим необходимо проанализировать 
особенности юридической природы правовых 
позиций КС РФ, которые сами по себе в россий-
ском законодательстве не определены, но неод-
нократно упоминаются. Так, в ст. 29 ФКЗ о КС РФ 
говорится о том, что решения и другие акты 
КС РФ выражают соответствующую правовую 
позицию судей.  В одной из редакций ст. 79 ФКЗ о 
КС РФ говорилось о «позиции КС РФ» относитель-
но конституционности акта, нормы или смысла, 
придаваемого им правоприменительной прак-
тикой12. В редакции параграфа 40 Регламента 
КС РФ (времен существования в Суде палат) 
содержится следующее упоминание позиций: 

12 См.: Гриценко Е. В. Пределы нормотворчества 
Конституционного Суда России // Вестник С.-Петерб. 
ун-та. Серия : Право. 2012. Вып. 2. С. 28.

«…любой из судей, участвующих в рассмотрении 
дела, вправе поставить вопрос о несоответствии 
предлагаемого решения по делу правовой пози-
ции, выраженной в ранее принятых решениях».

Правовыми позициями по отдельным во-
просам являются содержательные части (даже 
абзацы) решений КС РФ, размещенные в соот-
ветствующих информационно-тематических 
подборках13. Как отмечено на сайте КС РФ, в та-
ком качестве рассматриваются «высказанные в 
его постановлениях и определениях аргумен-
тированные суждения и относительно содер-
жания положений Конституции Российской 
Федерации, и относительно конституционного 
смысла положений нормативных правовых ак-
тов. Они имеют значение в деятельности самого 
Конституционного Суда как основания прини-
маемых им в дальнейшем решений. Также они 
являются ориентиром для нормотворческих ор-
ганов и правоприменителей». 

Отсутствие официального (нормативного) 
определения правовой позиции КС РФ обуслов-
лено множеством подходов к определению при-
роды данного понятия, о чем свидетельствуют и 
различия в подходах к характеристике позиций 
Суда. Несмотря на то что нормативистская тео-
рия Г. Кельзена обосновывает то что конститу-
ционное правосудие не предназначено для соз-
дания норм права14, а также принимая во внима-
ние присутствие в российской науке мнений об 
отрицании правотворческой функции КС РФ15, 
существует огромное число авторитетных мне-
ний о нормативной природе позиций Суда. 

Л. В. Лазарев под позицией КС РФ понима-
ет результат конституционного судебного тол-
кования, правовое основание итогового выво-
да и нормативно-интерпретационное установ-
ление Суда16. Замечание Н. С. Бондаря относи-
тельно правовых позиций КС РФ заключается в 
том, что в них сочетается нормативность и док-
тринальность17. Г. А.  Гаджиев под правовыми 
позициями КС РФ понимает «важные правовые 
выводы, идеи, представляющие собой выявлен-

13 См.: Правовые позиции КС РФ по отдельным во-
просам. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/ExtPos.
aspx (дата обращения: 01.02.2024).

14 См.: Бондарь Н. С. Указ. соч. С. 96–97. 
15 См.: Нерсесянц В. С. Суд не законодательствует и 

не управляет, а применяет право (о правоприменитель-
ной природе судебных актов) // Судебная практика как 
источник права. М., 1997. С. 35.

16 См.: Лазарев Л. В. Указ. соч. С. 62.
17 См.: Бондарь Н. С. Указ. соч. С. 123, 125, 128 и др.
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ное судом кристаллизованное право… источ-
ник права… правовой принцип, пригодный для 
разрешения группы сходных юридических кол-
лизий»18. Б. С. Эбзеев же отмечает, что «право-
вые позиции не есть просто обоснование реше-
ния… но сущность решения…»19. В то время как 
В. Д. Зорькин считает, что решения КС РФ (и по-
зиции Суда) обладают и нормативным, и преце-
дентным характером20. 

Из этого следует, что правовая позиция Суда – 
это обязательная для российской правовой систе-
мы составляющая часть, основанная на научном 
и практическом понимании Конституции России 
большинством судьей КС РФ.

Нормативность содержащихся в решени-
ях позиций неоднократно отмечал сам КС РФ21. 
В частности, в постановлении от 16 июня 1998 г. 
№ 19-П Суд указал: «Решения Конституционного 
Суда РФ, в результате которых неконституци-
онные нормативные акты утрачивают юриди-
ческую силу, имеют такую же сферу действия 
во времени, пространстве и по кругу лиц, как 
решения нормотворческого органа, и, следова-
тельно, такое же, как нормативные акты, общее 
значение, не присущее правоприменительным 
по своей природе актам судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов»22. А в определении от 
8 октября 1998 г. № 1180-О Суд распространил 
нормативность на положения мотивировочной 
части решений, на основании которых сдела-
ны выводы КС РФ, сформулированные в резо-
лютивной части решения, так как такое выра-
жение правовых позиций (по решению КС РФ) 
носит также обязательный характер23. 

18 Гаджиев Г. Правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации как источник конституци-
онного права // Конституционное право : восточноевро-
пейское обозрение. М., 1999. № 3 (28). С. 81–85.

19 Эбзеев Б. С. Конституционный Суд Российской 
Федерации : становление, юридическая природа, пра-
вовые позиции : вступ. ст. // Комментарий к постановле-
ниям Конституционного Суда Российской Федерации / 
отв. ред. Б. С. Эбзеев. М., 2000. Т. 1. С. 24, 25.

20 См.: Зорькин В. Д. Современный мир, право и 
Конституция. М., 2010. С. 161.

21 См.: Гриценко Е. В. Указ. соч. С. 27.
22 Пункт 4 абз. 1 мотивировочной части постановле-

ния Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П 
по делу о толковании отдельных положений статей 125, 
126 и 127 Конституции РФ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». (Версия : Проф. Судебная 
практика. Решения высших судов).

23 Пункт 2 абз. 2 мотивировочной части определения 
Конституционного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 118-О

КС РФ, желая того или не желая, влияет на 
право прежде всего своими правовыми пози-
циями. Позиции же – это составляющие части 
решений Суда, а решения есть правовая фор-
ма для осуществления Судом конституционно-
го контроля. Российская юридическая наука по 
большей части признает нормативность реше-
ний КС РФ, а это значит, что справедлив будет и 
вывод о нормативности позиций Суда. 

Вопрос о прецедентном характере позиций 
Суда является более спорным, поскольку пре-
цедент в своем классическом понимании, как 
правило, не признается источником российско-
го права.  При этом, если что-либо в российской 
правовой системе и может быть сопоставле-
но с прецедентом, то именно позиции КС РФ, 
как некие правила (образцы), обязательные для 
всех органов власти, максимально близки к ratio 
decedendi в английском праве. Неслучайно в 
определении от 7 октября 1997 г. № 88-О КС РФ 
указал, что «правовые позиции, содержащие тол-
кование конституционных норм, либо выявляю-
щие конституционный смысл закона, на которых 
основаны выводы Конституционного Суда РФ в 
резолютивной части его решений, обязательны 
для всех государственных органов и должност-
ных лиц…».

Отдельного внимания заслуживает вопрос, 
связанный с изменением правовых позиций 
КС РФ. В редакции ст. 73 ФКЗ о КС РФ было преду-
смотрено, что «если большинство участвующих 
в заседании палаты судей склоняются к необхо-
димости принять решение, не соответствующее 
правовой позиции …  дело передается на рассмо-
трение в пленарное заседание». 

Самым известным примером изменения 
правовой позиции КС РФ является дело «о на-
значении губернаторов». В нем КС РФ изме-
нил позицию, принятую ранее по «алтайскому 
делу», а правовым основанием для этого ста-
ло изменение российского законодательства. 
В обоснование такого подхода он указал, что 
сформулированные им ранее правовые пози-
ции могут являться результатом толкования 
Судом Конституции России, ее буквы и духа24, а 
значит, могут изменяться с учетом изменения 

по жалобе гражданки Головановой Л. А. о нарушении ее 
конституционных прав Положением абзаца 1 части седь-
мой статьи 19 Закона РСФСР «О милиции». Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (Версия : 
Проф. Судебная практика. Решения высших судов).

24 См.: Эбзеев Б. С. Указ. соч. 
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окружающей социально-правовой среды: «по-
скольку положения Конституции Российской 
Федерации проявляют свое регулятивное воз-
действие как непосредственно так и посред-
ством конкретизирующих их законов в опре-
деленной системе правового регулирования, 
притом в развивающемся социально-истори-
ческом контексте, правовые позиции… могут 
уточняться или изменяться, с тем чтобы адек-
ватно выявить смысл тех или иных конститу-
ционных норм»25.

Юридическая сила позиций КС РФ тож-
дественна юридической силе решений Суда. 
Решения (и правовые позиции) в иерархии пра-
вовых актов занимают особое место, они макси-
мально приближены к Конституции России. При 
этом, бесспорно, позиции Суда обладают мень-
шей юридической силой, чем сама Конституция 
России, но и Конституцию после принятия Судом 
решения или выработки позиции невозможно 
представить в отрыве от данного решения или 
выработанной позиции.  Справедливо утвер-
ждать о том, что правовые позиции КС РФ – это 
наиболее значимые после Конституции по сте-
пени влияния источники права. Думается, имен-
но поэтому Н. С. Бондарь отмечает, что выра-
ботка правовой позиции, преодоление консти-
туционно-правовой неопределенности – специ-
фическая форма правотворческой деятельно-
сти КС РФ26.

КС РФ в пределах своих полномочий и сво-
ей деятельности рассматривает различные пра-
вовые казусы, связанные с соответствием той 
или иной возникшей конкретной правовой си-
туации Конституции России. И, как уже было 
подчеркнуто, принятое решение есть выра-
жение соответствующей Конституции России 
правовой позиции, принятой исходя из буквы 
и духа Конституции. КС РФ, являясь судебным 
органом конституционного контроля, реализуя 
свои полномочия, выполняет соответствующую 
роль от имени суверена, а выбранный им спо-

25 По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда 
граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 
21 декабря 2005 г. № 13-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». (Версия : Проф. Судебная 
практика. Решения высших судов). 

26 См.: Бондарь Н. С. Указ. соч. С. 131.

соб разрешения казуса становится если не на-
всегда, то на обозримый отрезок (период) вре-
мени обязательной частью правовой системы 
России. Это находит подтверждение, помимо 
прочего, и в том, что, как правило, избранный 
Судом способ разрешения конституционного 
казуса становится окончательным, в резуль-
тате чего законодатель, внося изменения в за-
кон, чьи положения были признаны противо-
речащими Конституции, выбирает уже прове-
ренную КС РФ, как неким высшим экспертом, 
«конституционную» конфигурацию правового 
регулирования.

Во многом именно правовые позиции КС 
РФ оказывают непосредственное влияние на 
изменение, дополнение и тем самым совер-
шенствование (гармонизацию) права в России, 
чем решающим образом влияют на реализа-
цию правотворческой функции общероссий-
ского органа конституционного контроля. Как 
справедливо отмечает Е. В. Гриценко, право-
вые позиции КС РФ – результат судебного нор-
мотворчества, универсальный инструмент, ис-
пользуемый Конституционным Судом для раз-
решения не только данного конституционного 
спора, но и аналогичных дел, и в этом смысле 
придающий конституционно-судебной прак-
тике устойчивый и единообразный характер27. 
Без этого инструмента функция конституци-
онного судопроизводства не может быть реа-
лизована.

Суд – и это требует быть отмеченным отдель-
но – не связан в обосновании своих правовых по-
зиций жесткими рамками, и если само по себе 
решение КС РФ окончательно и не подлежит об-
жалованию, то его позиции – более гибкие юри-
дические конструкции, которые могут коррек-
тироваться, не отменяя при этом уже принято-
го решения и не требуя пересмотра практики 
Суда в целом. 

Таким образом, правовую позицию Консти-
туционного Суда Российской Федерации мож-
но определить как сформулированную Консти-
туционным Судом Российской Федерации в по-
рядке, установленном ФКЗ о КС РФ, являющу-
юся частью решения Суда модель соответству-
ющего Конституции правового регулирования, 
выражающую конституционно значимую волю 
государства по вопросу в конкретный моме нт 
времени и оказывающую непосредственное пра-

27 См.: Гриценко Е. В. Указ. соч. С. 28.
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вовое воздействие на соответствующие право-
отношения и тем самым на российскую право-
вую систему в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ 
С УЧАСТИЕМ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Ю. В. Сахарова
Российский государственный гуманитарный университет

FEATURES OF THE CONTRACT AGREEMENT 
WITH THE PARTICIPATION OF PEASANT (FARM) FARMS

J. V. Sakharova
Russian State University for the Humanities

Аннотация: рассмотрена правовая конструкция договора контрактации, а также его особенно-
сти, в том числе если на стороне продавца выступает крестьянское (фермерское) хозяйство. 
Автор обосновывает целесообразность расширительного толкования норм Гражданского кодек-
са Российской Федерации о предмете договора контрактации, а также аргументирована необ-
ходимость изменения норм параграфа 5 главы 30.
Ключевые слова: договор контрактации, крестьянское (фермерское) хозяйство, сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель.

Abstract: the legal structure of the contract is considered, as well as its features, if a peasant (farmer) 
farm acts on the seller’s side. The expediency of today’s broad interpretation of the norms of the Ci-
vil Code of the Russian Federation on the subject of the contract is substantiated, as well as the need 
to change the norms of paragraph 5 of Chapter 30 of the Civil Code of the Russian Federation is argued.
Key words: contract agreement, peasant (farmer) economy, agricultural commodity producer.
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В современных реалиях в условиях между-
народных санкций вопросы обеспечения про-
довольственных независимости и безопасности 
государства, а также недопущения дефицита пи-
щевой продукции для населения приобретают 
особую значимость и актуальность. «Повышение 
физической и экономической доступности без-
опасной и качественной пищевой продукции» – 
одна из задач такой цели государственной по-
литики, как «сбережение народа России и разви-
тие человеческого потенциала»1. «Обеспечение 
населения качественной и безопасной пище-
вой продукцией» – одна из стратегических це-
лей Доктрины продовольственной безопасности 

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.

Российской Федерации2. По этой причине рос-
сийский законодатель уделяет внимание право-
вому регулированию, развитию деятельности и 
поддержке сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, к которым отнесены и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ)3. При 
этом стоит помнить, что на сегодняшний день 
правовой статус КФХ  двойственен: оно может 
быть создано в форме юридического лица либо 
работать без образования юридического лица на 

2 Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации : указ Президента 
РФ от 21 января 2020 г. № 20 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2020. № 4. Ст. 345. 

3 О развитии сельского хозяйства : федер. закон от 
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ (в ред. от 30.12.2021) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 27 ; 
О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации : федер. закон от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ (в ред. от 29.05.2023) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2007. № 31. Ст. 4006.
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основании специального соглашения4. При этом 
в литературе высказываются предложения, что 
«от КФХ без образования юридического лица на-
стало время отказаться»5. Не затрагивая в насто-
ящей статье споров о целесообразности суще-
ствования в российской системе юридических 
лиц двух форм создания КФХ, стоит отметить, 
что в настоящее время меры государственной 
поддержки касаются их обеих.

Согласно статистическим данным Феде-
ральной службы государственной статистики, 
за последние 20 лет производство сельскохо-
зяйственной продукции крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами выросло в 50 раз: в 
2000 г. КФХ производили сельхозпродукции на 
23,6 млрд руб., в 2021 г. этот показатель составил 
1185 млрд руб. При этом КФХ занимают третье 
место в структуре хозяйств, производящих сель-
хозпродукцию, и они производят 15,4 % всей про-
дукции сельского хозяйства в России6. Поэтому 
весьма своевременной и целесообразной видит-
ся законодательная инициатива о введении та-
кой дефиниции, как «фермерская продукция», а 
также мер государственной поддержки ее сбы-
та. В частности в Законопроекте № 385335-8, 
внесенном 21 июня 2023  г. в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ сенаторами  
А. В. Яцкиным, А. Д. Артамоновым А. В. Двойных, 
С.  Г. Митиным и депутатом Государственной 
Думы В. И. Кашиным, предлагается создание на 
уровне субъектов РФ «агрегаторов фермерской 
продукции», юридических лиц с особым соста-
вом учредителей (участников), в задачи которых 
будут входить закупка такой продукции, ее под-
работка, переработка, хранение и сбыт7. В све-
те такой законодательной инициативы договор 
контрактации приобретает особую актуальность 
и востребованность.

4 См.: Сахарова Ю. В. Коммерческие корпоративные 
юридические лица  : пути совершенствования россий-
ского законодательства // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2020. Т. 15, № 2. С. 75.

5 Устюкова В. В. О нецелесообразности сохранения 
в Гражданском кодексе РФ двух форм крестьянского 
(фермерского) хозяйства // Труды Института государ-
ства и права Российской академии наук . 2022. Т. 17, № 2. 
С. 68.

6 Российский статистический ежегодник 2022 : стат. 
сб. / Росстат. М., 2022. С. 398, 399.

7 О внесении изменений в Федеральный закон «О раз-
витии сельского хозяйства» : законопроект № 385335-8.
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/385335-8 (дата обра-
щения: 23.06.2023).

Правовая конструкция договора контрак-
тации выступает не единственной, а одной из 
форм регулирования отношений с участием оте-
чественных производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, и в отношении нее нет большо-
го количества правовых норм. Законодательное 
регулирование рассматриваемого специально-
го вида договора купли-продажи содержится 
в параграфе 5 главы 30 Гражданского кодекса 
(далее – ГК РФ), который состоит всего лишь из 
четырех статей. Примечательно, что с момента 
принятия этих норм изменения в них не вноси-
лись ни разу. С одной стороны, это может гово-
рить о стабильности рассматриваемого инсти-
тута, а с другой – об отсутствии внимания рос-
сийского законодателя к законодательному ре-
гулированию договора контрактации. Однако 
специальную четырехстатейную законодатель-
ную регламентацию рассматриваемого договора 
все же нельзя назвать недостаточной, поскольку 
в соответствии с п. 2 ст. 535 ГК РФ, субсидиарно 
к договору контрактации применимы нормы о 
других специальных видах договора купли-про-
дажи: поставки и поставки для государственных 
нужд (параграфы 3 и 4 главы 30 ГК РФ). Кроме 
того, согласно Письму Минэкономразвития 
России от 29 апреля 2016 г. № ОГ-Д28-54748, если 
заключение договора контрактации выступает 
предметом осуществления закупки отдельны-
ми видами юридических лиц, то к этим отноше-
ниям применяется специальное законодатель-
ство9. Также правовое регулирование предмета 
рассматриваемого договора представлено под-
законным актами Правительства РФ10.

8 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» (документ опубликован не был). 

9 О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц : федер. закон от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ (в ред. от 05.12.2022) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4571.

10 Об отнесении видов продукции к сельскохозяй-
ственной продукции и к продукции первичной пере-
работки, произведенной из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства  : постановление 
Правительства РФ от 25 июля 2006  г. № 458 (в ред. от 
11.11.2020)  // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 31 (ч. 2). Ст. 3500 ; Об утверждении перечня сель-
скохозяйственной продукции, производство, первичную 
и последующую (промышленную) переработку которой 
осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные орга-
низации высшего образования в процессе своей науч-
ной, научно-технической и (или) образовательной дея-
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Легальное определение договора контракта-
ции закреплено в п. 1 ст. 535 ГК РФ, анализ кото-
рого позволяет выделить ряд его особенностей: 
предмет, цель и субъектный состав.

Предметом договора контрактации выступа-
ет «выращенная (произведенная) сельскохозяй-
ственная продукция», т.  е. не переработанная. 
Однако при кажущейся четкости законодатель-
ной формулировки легального понятия рассма-
триваемого договора и в литературе, и в судеб-
ной практике имеет место два подхода к опре-
делению его предмета. Так, буквальное прочте-
ние нормы п. 1 ст. 535 ГК РФ позволяет говорить, 
что предмет контрактации – «выращенная (про-
изведенная) сельскохозяйственная продукция», 
т. е. та, что уже имеет место быть в распоряжении 
производителя, ее вырастившего. Однако судами 
отмечается: «По смыслу статьи 535 Гражданского 
кодекса Российской Федерации заключение до-
говора контрактации должно предшествовать 
периоду выращивания или производства сель-
хозпродукции и ее передаче заготовителю»11. 
Очень многие авторы, в том числе и в учебной 
литературе12, отмечают, что предметом договора 
контрактации выступают будущие вещи – под-
лежащая выращиванию сельхозпродукция, т. е. 
та, которая на момент заключения договора кон-
трактации еще не выращена (не произведена). 

Иными словами, имеет место доктринальное 
и судебное расширительное толкование норм 
п. 1 ст. 535 ГК РФ. И такая ситуация  труднооспо-
рима, поскольку анализ судебных споров позво-
ляет отметить, что на практике в подавляющем 
большинстве договоров контрактации момент 
их заключения, оплаты и передачи продукции не 
совпадают по времени, между подписанием до-
говора и передачей сельхозпродукции, как пра-
вило, проходит несколько месяцев, т. е. период 
для выращивания (производства) этой продук-
ции13. Соответственно, расширительное толко-

тельности : распоряжение Правительства РФ от 25 янва-
ря 2017 г. № 79-р (в ред. от 31.08.2021) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2017. № 5. Ст. 852.

11 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 
24 января 2007  г. № Ф08-7234/2006 по делу № А63-
6727/2006-С2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

12 См.: Милохова А. В. Договорные отношения в от-
дельных видах предпринимательской деятельности // 
Предпринимательское право : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / под ред. Н. И. Косяковой. 
М., 2017. С. 143.

13 См., например: Постановление Девятнадцатого 

вание норм о предмете контрактации опосредо-
вано реальным хозяйственным оборотом.

В связи с вышесказанным представляют ин-
терес нормы Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК РБ), п. 1 ст. 505 которого 
почти полностью копирует п. 1 ст. 535 ГК РФ, но 
п. 1 ст. 506 ГК РБ закрепляет такую обязанность 
производителя сельхозпродукции, как «…про-
извести и передать в обусловленные сроки кон-
трактанту определенное договором контракта-
ции количество сельскохозяйственной продук-
ции…»14. Нормы же ГК РФ содержат только обя-
занность передать заготовителю сельхозпродук-
цию, но не вырастить ее, что на практике влечет 
трудности в квалификации конкретного дого-
вора как контрактацию или поставку не только 
его сторонами, но и судами, рассматривающи-
ми их споры. 

Таким образом, для уточнения предмета до-
говора контрактации видится целесообразным 
заимствование норм ГК РБ о законодательном 
закреплении обязанности заготовителя вырас-
тить (произвести)  сельскохозяйственную про-
дукцию. Или же возможна корректировка фор-
мулировки нормы п. 1 ст. 535 ГК РФ: словосочета-
ние «выращенную (произведенную)» заменить 
на «выращенную (произведенную) или подлежа-
щую выращиванию (производству) им сельско-
хозяйственную продукцию». Соответствующие 
поправки законодательных норм завершат спо-
ры о том, могут ли «будущие вещи», т. е. сель-
хозпродукция, подлежащая выращиванию (про-
изводству), выступать предметом договора кон-
трактации.

Вторая особенность рассматриваемого дого-
вора – его цель – переработка или продажа по-
купаемой заготовителем продукции. И ее сле-
дует отнести к «профессиональной», поскольку 
она направлена на получение прибыли обеими 
сторонами. Предпринимательский характер рас-
сматриваемого договора в том числе опосредо-
ван его субъектным составом, который также 
можно назвать специальным – обеими сторона-

арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2021 г. 
№ 19АП-4893/2021 по делу № А35-10337/2020. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»  ; поста-
новление Арбитражного суда Северо-Кавказского окру-
га от 17 ноября 2021 г. № Ф08-9061/2021 по делу № А53-
19756/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» и др.

14 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 де-
кабря 1998 г. № 218-З. URL: https://pravo.by/document/?
guid=3871&p0=hk9800218 (дата обращения: 23.06.2023).
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ми (заготовителем и производителем) выступа-
ют субъекты гражданского права, которые «про-
фессионально» закупают сельхозпродукцию или 
выращивают (производят) ее и продают. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, как 
правило, выступают на стороне производителя 
сельхозпродукции, который является более сла-
бой стороной в этом виде договора купли-прода-
жи, поскольку исполнение его договорных обя-
занностей зависит не только от его действий, но 
и от климатических условий выращивания (про-
изводства) продукции. В этой связи примени-
тельно к договору контрактации законодатель 
делает исключение из принципа презумпции 
виновности в гражданском правонарушении, и 
предусматривает ответственность производи-
теля сельхозпродукции только при наличии его 
вины (ст. 538 ГК РФ). Это существенное отличие 
контрактации от поставки позволяет поддер-
жать высказываемые в литературе предложе-
ния о необходимости изменения правового ре-
гулирования государственных закупочных ин-
тервенций. В частности, Т. С. Лебедева предла-
гает применительно к КФХ при проведении за-
купочных интервенций в первоочередном по-
рядке руководствоваться правилами законода-
тельства о контрактации, а не о поставке това-
ра, поскольку по договору контрактации пере-
дача заготовителю сельскохозяйственной про-
дукции возможна только производителем такой 
продукции, что исключит посредников из меха-
низма проведения государственных закупочных 
интервенций15. 

И действительно, согласно п. 2 постановле-
ния Правительства РФ от 5  октября 2016  г. 
№ 1003, на сегодняшний день приобретение 
сельскохозяйственной продукции у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей произво-
дится путем закупки, в том числе на биржевых 
торгах, либо проведения залоговых операций в 
отношении такой продукции16. При проведении 

15 См.: Лебедева Т. С. Правовое регулирование про-
ведения государственных закупочных интервенций с 
участием крестьянских (фермерских) хозяйств // 
Аграрное и земельное право. 2020. № 6 (186). С. 6.

16 Об утверждении Правил приобретения сельскохо-
зяйственной продукции у сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и (или) организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции, произведенной сельско-
хозяйственными товаропроизводителями на террито-
рии Российской Федерации, в процессе проведения го-

же закупки используется конструкция догово-
ра поставки, поскольку государственные заку-
почные интервенции касаются не только про-
изведенной (выращенной) сельхозпродукции, 
но и прошедшей первичную и (или) последую-
щую (промышленную) переработку. Но «в дого-
ворных отношениях при проведении закупоч-
ных интервенций не учтен статус крестьянских 
(фермерских) хозяйств как экономически бо-
лее слабой стороны по сравнению с иными по-
ставщиками, в том числе крупными агрохол-
дингами»17. Согласно официальной статисти-
ке, начиная с 2019 г. КФХ ежегодно производят  
треть всей шерсти (в физическом весе), семян 
подсолнечника и зерна в стране, в частности в 
2021 г. российские КФХ вырастили  36 760 ты-
сяч тонн зерна, а в 2020 г. – 39 405 тысяч тонн18. 
Соответствующие цифры, а также третье место 
КФХ в системе хозяйств, выступающих сель-
хозпроизводителями, обязывают законодате-
ля учитывать их особенности и экономически 
более слабый статус. 

Особенностью договора контрактации, отли-
чием от поставки, выступает закрепление в нор-
мах п. 1 ст. 536 ГК РФ диспозитивной обязанно-
сти заготовителя принять сельхозпродукцию по 
месту ее нахождения, т. е. в обязанности поку-
пателя входит самовывоз продукции, если иное 
не предусмотрено договором. Соответствующие 
нормы свидетельствуют о воле законодателя 
дополнительно защитить производителя сель-
хозпродукции, поскольку они направлены на со-
кращение возможных расходов по исполнению 
обязанностей по договору последним, а также на 
снижение его рисков, связанных со случайной 
гибелью товара. Сообразно с вышесказанным, 
изменение ныне действующих правил прове-
дения государственных закупочных интервен-
ций в отношении КФХ видится правильным и 
целесообразным.

Таким образом, российский законодатель 
уже довольно длительное время уделяет внима-
ние деятельности КФХ, в том числе как к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства. 
Договор контрактации – одна из форм регули-

сударственных закупочных интервенций и ее реализа-
ции  : постановление Правительства РФ от 5 октября 
2016 г. № 1003 (в ред. от 26.02.2022) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2016. № 41. Ст. 5842.

17 См.: Лебедева Т. С. Указ. соч. С. 4.
18 Российский статистический ежегодник 2022 : стат. 

сб. / Росстат. М., 2022. С. 403, 402.
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рования отношений с участием КФХ как про-
изводителя сельскохозяйственной продукции. 
Несмотря на множество высказываемых в лите-
ратуре мнений правоведов о несамостоятельном 
характере договора контрактации, с этим нель-
зя согласиться, поскольку он не только имеет от-
дельное законодательное регулирование, место 
в структуре норм ГК РФ, но и свои отличитель-
ные особенности, касающиеся предмета, цели, 
субъектного состава, а также содержания и от-
ветственности сторон. 

Для уточнения предмета договора контрак-
тации видится целесообразным законодатель-
ное закрепление обязанности заготовителя вы-
растить (произвести)  сельскохозяйственную 
продукцию. Также целесообразна корректировка 
формулировки нормы п. 1 ст. 535 ГК РФ: слово-
сочетание «выращенную (произведенную)» за-
менить на «выращенную (произведенную) или 
подлежащую выращиванию (производству) им 
сельскохозяйственную продукцию». Анализ до-
говора контрактации применительно к КФХ по-
зволил отметить, что в некоторых случаях дей-
ствующие правовые нормы не учитывают статус 
КФХ как не самых экономически сильных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, что 
также нуждается в изменении.
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 
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CREDITORS’ DEMANDS SATISFACTION IN THE INSOLVENCY 
LEGISLATION OF GREAT BRITAIN

V. E. Shaikhraziev
School of Private Law of National Research University «Higher School of Economics»

Аннотация: анализируются особенности регулирования банкротного законодательства Вели-
кобритании с точки зрения определения очередностей удовлетворения требований кредиторов. 
Рассматриваются особенности приоритетных, суперприоритетных кредиторов, а также залого-
вых кредиторов при банкротстве залогодателя. Уделено отдельное внимание институту плава-
ющего обеспечения (fl oating charge). Делается вывод о сомнительности имплементации регули-
рования подобного типа обеспечения в российское законодательство о банкротстве.
Ключевые слова: банкротство, законодательство Великобритании, удовлетворение требований, 
очередь кредиторов, залоговый кредитор.

Abstract: the author of this article is analyzing the regulation of the bankruptcy in Great Britain and 
the regulation of the order of satisfaction of creditors' claims. In the article the features of priority and 
superpriority creditors are considered, as well as pledge creditors in case of the pledgor’s insolvency. 
Special attention is paid to the fl oating charge. The author concludes that the implementation of regu-
lation of this type of pledge in the Russian bankruptcy legislation is questionable.
Key words: insolvency, legislation of Great Britain, satisfaction of requirements, priority of creditors,  
pledge creditor.
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Одной из наиболее значимых проблем рос-
сийского банкротства является крайне низкий 
процент удовлетворения требований креди-
торов. Согласно данным Федресурса, соответ-
ствующее значение не превышает в последние 
годы значения в 6,5 %1, а за последний отчетный 
2022 г., это значение составило 5,9 %2.

В этих условиях особенно остро стоит вопрос 
установления наиболее справедливой очередно-

1 См.: Банкротства компаний – статистика Федресур-
са за 2019 год. URL: https://fedresurs.ru/news/7b3c8884-
b159-4ee7-b5fb-7770d9d941da (дата обращения: 07.07.2023).

2 См.: Результаты процедур в делах о банкротстве за 
4 кв. 2022 и весь 2022. URL: https://fedresurs.ru/news/
b6d96107-b4db-45cf-8970-e6f31cc5ac3c (дата обращения: 
07.07.2023) ; Результаты процедур в делах о банкротстве 
за 2020 год. URL: https://fedresurs.ru/news/05826cfd-c758-
4d05-8b43-5db1686c5973 (дата обращения: 07.07.2023).

сти кредиторов. Определение приоритетности 
удовлетворения их требований составляет, воз-
можно, самый важный вопрос, с которым стал-
кивается банкротное законодательство, а раз-
личные подходы к распределению очередностей 
кредиторов отражают различные представления 
конкретных обществ о значимости той или иной 
группы кредиторов.

Изучение иностранного опыта является од-
ним из инструментов поиска путей развития 
российского регулирования. Ранее автором 
был проанализирован порядок удовлетворе-
ния требований кредиторов должника и место 
залогового кредитора среди них в банкротном 
праве Канады3. Был выявлен ряд особенностей 

3 См.: Шайхразиев В. Э. Удовлетворение требований 
кредиторов в праве о банкротстве Канады // Юридическая 
наука. 2022. № 3. С. 53–57.



125Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 1 (56)

Гражданское право и процесс

по сравнению с аналогичным отечественным 
регулированием, некоторые из которых мог-
ли бы быть переняты российским законода-
телем. В настоящей статье автор продолжает 
изучение иностранного опыта по аналогич-
ному вопросу.

При изучении иностранного опыта в сфе-
ре гражданского законодательства в России 
обычно принято руководствоваться немецки-
ми или французскими достижениями как ори-
ентирами в рамках континентальной право-
вой семьи. Однако видится, что опыт стран 
англо-саксонской правовой системы, в частно-
сти Великобритании, также может быть поле-
зен при рассмотрении вопроса о распределе-
нии очередностей кредиторов должника, учи-
тывая стабильность банкротного регулирования 
Великобритании (основной акт в сфере банкрот-
ства существует с 1986 г. и, по сравнению с рос-
сийским законодательством, менее подвержен 
изменениям), а также принимая во внимание, 
что банкротное регулирование Великобритании 
относят к прокредиторскому (некоторые авторы 
даже характеризуют его как «радикально про-
кредиторское»4), т. е. направленному в первую 
очередь на максимальное удовлетворение тре-
бований кредиторов должника, а не на сохране-
ние кризисного бизнеса. 

Интересно, что британское банкротное зако-
нодательство, в отличие от российского, не огра-
ничивается одним актом. Так, до 1986 г. суще-
ствовали два различных закона, один из которых 
регулировал личное банкротство (Bankruptcy 
Act), а другой – банкротство юридических лиц 
(Companies Act), но позже эти акты было реше-
но объединить5. На настоящий момент основ-
ным актом является Закон о банкротстве 1986 г. 
(Insolvency Act 1986), а в дополнение к нему 
есть Руководство по банкротству 2016  г. (the 
Insolvency Rules 2016), которое заменило анало-
гичное руководство 1986 г. Указанное руковод-
ство является официальным актом, отвечающим 
на многие практические вопросы в рамках бан-
кротных процедур. Например, уведомление кре-
диторов посредством электронных средств свя-

4 См.: Предпринимательское право Российской 
Федерации : учебник / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, 
В. А. Вайпан [и др.] ; отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 439.  

5 См.: Keay A., Boraine A and Burdette A. Preferential 
Debts in Corporate Insolvency : a Comparative Study // Int. 
Insolv. Rev. 2001. Vol. 10. P. 169.

зи, возможность проведения собраний кредито-
ров онлайн, фиксирование способов переписки 
и т.д.6 Таким образом, в британском банкротном 
законодательстве есть сам закон о банкротстве 
(Insolvency Act 1986), регулирующий принципи-
альные положения о несостоятельности, и есть 
дополнительный акт, напоминающий инструк-
цию по применению таких принципиальных по-
ложений (the Insolvency Rules 2016).

Особенности удовлетворения требований 
кредиторов

Как и в российском Федеральном законе от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее – «Закон о банкротстве»), 
в британском Insolvency Act предусмотрены как 
сама очередность погашения требований креди-
торов, так и исключения из этой очередности.

1. Сверхприоритетные требования креди-
торов

Согласно ст. 174А и ст. 175 Insolvency Act7 пер-
воочередному удовлетворению подлежат любые 
расходы, связанные с ликвидацией компании (в 
том числе расходы самого ликвидатора), а так-
же некоторые выплаты, которые закон называ-
ет «priority pre-moratorium debts» и «moratorium 
debts», что можно назвать неким аналогом теку-
щих обязательств по российскому Закону о бан-
кротстве. К таким платежам, например, отно-
сятся суммы за товары и услуги, поставленные 
должнику во время моратория, арендная плата 
за период моратория, вознаграждения работни-
ков за период моратория.

2. Приоритетные требования кредиторов
В Приложении № 6 к Insolvency Act британ-

ский законодатель указывает на приоритетные 
требования («preferential debts»), которые раз-
делены на следующие категории (необходимо 
учесть, что некоторые авторы приводят до 14 
различных категорий8, но мы будем руковод-
ствоваться именно положениями Insolvency Act).

2.1. В первую очередь указаны налоговые 
требования (Category 1: Debts due to Inland 
Revenue). Исключение по налоговым требовани-

6 См.: Modernised insolvency rules commence in April 
2017 // Gov.UK URL: https://www.gov.uk/government/news/
modernised-insolvency-rules-commence-in-april-2017 
(дата обращения: 13.08.2023).

7 См.: Insolvency Act 1986 // The offi cial archive and 
publisher for the UK government. URL: https://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1986/45?view=plain (дата обра-
щения: 16.07.2023).

8 См.: Keay A., Boraine A and Burdette A. Op. cit. P. 175.
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ям делается лишь для подоходного налога, кото-
рый должен быть оплачен в отдельном порядке, 
предусмотренном Законом о подоходном нало-
ге от 2003 г. (Income Tax Act 2003).

2.2. Далее следуют различные требования по 
таможенным платежам и акцизам (Category 2: 
Debts due to Customs and Excise) за период от 
6 до 12 месяцев в зависимости от конкретного 
вида платежа.

2.3. Требования по социальным взносам 
(Category 3: Social security contributions): учи-
тываются суммы, которые должен уплатить 
должник в соответствии с законами о социаль-
ном обеспечении Великобритании и Северной 
Ирландии, за последние 12 месяцев.

2.4. Пенсионные требования (Category 4: 
Contributions to occupational pension schemes, 
etc.) – все суммы, которые должник обязан упла-
тить в рамках профессиональных пенсионных 
программ.

2.5 Требования по заработной плате (Cate-
gory 5: Remuneration, etc., of employees) – требо-
вания как действующих, так и бывших работни-
ков; а к выплате полагаются не только требова-
ния по самой заработной плате, но и иные свя-
занные с ней выплаты (например, накопленное 
отпускное вознаграждение).

2.6. Требования по сборам при производстве 
угля и стали (Category 6: Levies on coal and steel 
production) – отдельные сборы, введенные до-
говором Европейского объединения угля и ста-
ли (ЕОУС).

2.7 Требования FSCS (Category 6A: Debts owed 
to the Financial Services Compensation Scheme) – 
требования по выплатам в адрес менеджера 
британской системы обязательного страхова-
ния вкладов.

2.8. Депозиты, покрываемые FSCS (Cate-
gory 7: Deposits covered by Financial Services 
Compensation Scheme), – требования к должнику 
по депозитам, но в пределах суммы, покрывае-
мой британской системой обязательного стра-
хования вкладов.

2.9. Иные депозиты (Category 8: Other depo-
sits) – требования к должнику по депозитам 
сверх суммы, покрываемой британской систе-
мой обязательного страхования вкладов.

2.10. Некоторые требования Управления по 
налоговым и таможенным сборам Его Вели-
чества (Category 9: Certain HMRC debts) – требо-
вания по налогу на добавленную стоимость и со-
ответствующему вычету.

При этом согласно ст. 386 Insolvency Act все 
приоритетные требования кредиторов делятся 
на требования обычного и вторичного приори-
тета. К последнему относятся Категории 8 и 9, 
остальные – к обычному.

Отличительной от российского регулирова-
ния текущих платежей особенностью является 
то, что, согласно ст. 175 Insolvency Act, обычные 
приоритетные требования не имеют очередно-
сти между собой: они все удовлетворяются про-
порционально. Аналогично, без внутренней оче-
редности, удовлетворяются и требования вто-
ричного приоритета, но, соответственно, уже по-
сле требований с обычным приоритетом.

3. Очередность удовлетворения требований 
неприоритетных кредиторов

Кредиторам, у которых отсутствует пра-
во приоритетного удовлетворения, посвящена 
ст. 328 Insolvency Act.

Интересно, что, в отличие от российского 
Закона о банкротстве, который в ст. 134 предус-
матривает различные очередности кредиторов9, 
британский Закон о банкротстве такие очеред-
ности не предусматривает.

Вместо этого ст. 328 Insolvency Act говорит о 
том, что все непривилегированные требования 
подлежат одновременному удовлетворению: в 
случае если средств должника недостаточно для 
погашения, погашение происходит в пропорци-
ональном объеме. Никакого ранжирования меж-
ду требованиями не предусмотрено: «debts…
rank equally between themselves...».

Если же удается погасить непривилегиро-
ванные требования, оставшиеся денежные сред-
ства направляются на погашение процентов за 
пользование денежными средствами, которые 
образовались вследствие просрочки исполне-
ния (ст. 189 Insolvency Act). При этом проценты 
по преференциальным и непреференциальным 
требованиям погашаются одновременно.

Место залоговых кредиторов в реестре 
требований кредиторов

Кредитор, обладающий fi xed charge («твер-
дый залог» / «фиксированное обеспечение»), 
имеет такой же приоритет, что и залоговый кре-
дитор в банкротном законодательстве стран 
континентального права (в соответствии с по-
ложениями Insolvency Act залоговые кредито-

9 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон 
от 26 октября  2002 г. № 127-ФЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190.
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ры имеют приоритетное удовлетворение своих 
требований из стоимости предмета залога). При 
этом, в отличие от российского Закона о бан-
кротстве, британское регулирование не пред-
усматривает удовлетворения требований зало-
гового кредитора в доле от полученного дохо-
да, предоставляя ему удовлетворение требова-
ний всей стоимостью реализованного залогово-
го имущества. Напомним, что согласно п. 1 и 2 
ст. 138 Закона о банкротстве залоговый креди-
тор получает 70 % «из средств, вырученных от 
реализации предмета залога» (либо 80 % в слу-
чае, если залогом обеспечиваются требования 
по кредитному договору).

Но главной особенностью обеспечения зало-
говых кредиторов по английскому праву явля-
ется наличие второго типа обеспечения: fl oating 
charge (условно переведем это как «плавающее 
обеспечение» или «плавающий залог»). В лите-
ратуре отмечается, что отсутствует общеприня-
тое понимание природы этого института10, од-
нако имеется описание его общих признаков11. 
Floating charge является обеспечением, которое 
распространяется на определенный вид активов 
залогодателя, при этом объем этих активов мо-
жет изменяться в процессе деятельности зало-
годателя, а залогодатель имеет право пользова-
ния в отношении заложенных активов.

В отечественной литературе отмечалось, что 
такая форма обеспечения схожа по конструкции 
с российским залогом товаров в обороте12, при 
котором до кристаллизации залога13 конкретный 
перечень заложенного имущества определен 

10 См.: Теплов Н. В. Залог всего имущества, или К чему 
приводит лоббизм узких интересов // Вестник экономи-
ческого правосудия Российской Федерации. 2019. № 5. 
С. 138. См. также: Beale H., Bridge M., Gullifer L. et al. The 
Law of Security and Title-Based Financing. 2nd ed. Oxford, 
2012. P. 177–179.

11 См.: Re Yorkshire Wool Combers Association Limited 
(1903). 2 Ch 284 per Romer LJ.

12 См.: Егоров А. В. Залог и банкротство: актуальные 
вопросы // Научно-практический комментарий новелл 
законодательства и практики его применения / под ред. 
В.  В.  Витрянского. М., 2010. С.  80–81. См. также: 
Теплов Н. В. Быть или не быть залогу товаров в обороте? 
Комментарий к Определению о передаче дела в Прези-
диум ВАС РФ от 8 октября 2012  г. № ВАС-10292/12 // 
Вестник ВАС РФ. 2013. № 2. С. 82.

13 Согласно Определению ВАС РФ № ВАС-10292/12 
от 8 октября 2012 г. под кристаллизацией залога пони-
мается перевод неопределенного по составу заложен-
ного имущества в твердую форму с индивидуально-
определенным предметом залога.

лишь родовыми признаками. Сходство fl oating 
charge с залогом товара в обороте объясняется 
нормой, изложенной в ст. 70 Приложения № 1А 
к Insolvency Act, согласно которой, если имуще-
ство должника, обремененное fl oating charge, 
было отчуждено должником, то такое плавающее 
обеспечение получает свое распространение на 
имущество, которое заменяет отчужденное. То 
есть после отчуждения имущества, на которое 
распространялся fl oating charge, с отчужденно-
го имущества снималось обременение. Автору 
видится, что некоторые аналогии можно про-
вести также14 между fl oating charge и генераль-
ным залогом15.

В отношении плавающего обеспечения 
предусмотрено наиболее существенное по срав-
нению с российским правом отличие: залого-
держатель по такому обеспечению защищен на-
много слабее залогодержателя по фиксирован-
ному обеспечению. Согласно ст. 175 Insolvency 
Act, при недостаточности активов для погаше-
ния требований кредиторов должника, требо-
вания держателя плавающего залога подлежат 
удовлетворению после удовлетворения прио-
ритетных требований кредиторов. Таким об-
разом, если кредитор, обеспеченный обычным 
залогом, имеет привычный для нас залоговый 
приоритет, получая удовлетворение из пред-
мета залога независимо от остальных креди-
торов должника, то требования кредитора, обе-
спеченных fl oating charge, полежат удовлетво-
рению после сверхприоритетных и приоритет-
ных кредиторов (указаны под п. 1 и 2 в настоя-
щей статье)16.

Понижение очередности удовлетворения 
требований, обеспеченных floating charge, по 
отношению к требованиям с обычным зало-
гом объясняется моментом кристаллизации 
залога, поскольку именно этот момент опре-
деляет, когда «плавающее обеспечение» пре-
образуется в обеспечение в отношении кон-
кретных вещей. Поскольку кристаллизация 
floating charge происходит в момент установ-
ления неплатежеспособности должника, то мо-
мент установления обеспечения в отношении 
индивидуализированных вещей позже, чем в 

14 См.: Теплов Н. В. Залог всего имущества, или К чему 
приводит лоббизм узких интересов. С. 146.

15 О генеральном залоге см.: Новиков К. А. Заметка о 
генеральном залоге // Закон. 2021. № 6. С. 139–155.

16 См.: Nortel Companies & Ors, Re [2013] United 
Kingdom Supreme Court 52 (24 July 2013).
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фиксированных обеспечениях, которые выдал 
тот же должник17.

Несмотря на отсутствие института fl oating 
charge в российском праве и на то, что в рос-
сийском Законе о банкротстве не предусмотре-
но различий в приоритетности между обычным 
залогом и залогом товаров в обороте, всё же в 
судебной практике предпринимались попыт-
ки «ослабления» залога товаров в обороте при 
банкротстве залогодателя, при этом соответ-
ствующие доводы российских судов были схо-
жи с указанными выше доводами из британ-
ской доктрины.

В определении Высшего Арбитражного Суда 
от 8 октября 2012 г. № ВАС-10292/12 о переда-
че дела в Президиум ВАС РФ был сформулиро-
ван подход, согласно которому обычный залог 
имеет приоритет над залогом товаров в оборо-
те: «Поскольку собственник заложенных това-
ров до момента кристаллизации вправе распо-
ряжаться ими без согласия залогодержателя, то 
он вправе не только продать указанные товары, 
но и передать их в залог. При передаче таких то-
варов в обычный залог, последний будет не по-
следующим, а первоначальным, более старшим 
по сравнению с залогом товаров в обороте, по-
скольку залоговое право кредитора по догово-
ру о залоге товаров в обороте в отношении кон-
кретной закладываемой вещи до момента кри-
сталлизации не возникло».

Однако позиция, изложенная в указан-
ном определении, не получила дальнейше-
го развития (в том числе и при рассмотрении 
Президиумом ВАС РФ), а суды отмечали, что 
определение ВАС РФ «…не может считаться 
практикообразующим»18.

Приоритет обычного залога над залогом то-
варов в обороте может быть обоснован следую-
щим образом. До момента кристаллизации за-
лога при залоге товара в обороте предмет зало-
га определен лишь родовыми признаками, для 
целей залога предмет еще не индивидуализи-
рован. Некоторые суды отмечают, что залог то-

17 См.: Rizwaan Jameel Mokal. The Floating Charge. 
Commercial Law and Commercial Practice. Oxford, 2003. 
August. См. также: Tina Kyriakides. To bite or not to bite : 
that is the question // Butterworths Journal of International 
Banking and Financial Law. November 2017. P. 606–609.

18 Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 3 апреля 2023  г. № Ф05-35824/2022 по делу 
№ А40-55120/2020 ; постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 3 апреля 2023 г. № Ф05-57/2022 
по делу № А40-3104/2020.

варов в обороте может рассматриваться «с по-
зиций классического залогового права» толь-
ко после индивидуализации (кристаллизации) 
заложенных товаров – лишь с этого момента 
возникает залоговое право на индивидуально-
определенную вещь, предоставляющее возмож-
ность на преимущественное удовлетворение за 
ее счет19. Если в момент кристаллизации пред-
мета залога (т. е. в момент неисполнения зало-
годателем основного обязательства) в отноше-
нии того же предмета уже установлен обычный 
залог, то последний должен иметь приоритет 
как минимум в силу старшинства залогов, ведь 
в момент установления на такую вещь твердого 
залога, иное обременение в его отношении от-
сутствовало. 

Автору же видится, что установление прио-
ритета одного вида залога над другим внесет не-
определенность в гражданский оборот, посколь-
ку проблема конкуренции залогов уже разреша-
ется путем определения их старшинства. Более 
того, после вынесения указанного определения 
ВАС РФ, была введена ст. 339.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, в которой пред-
усмотрена публичность сведений о залоге, при 
этом в отсутствие публичности сведений залог 
не может быть противопоставлен третьим ли-
цам. Таким образом, законодатель предоставил 
участникам гражданского оборота инструмент 
для предотвращения конкуренции залогов в от-
ношении одного и того же имущества. 

В рамках российского права сомнительно 
установление приоритета неких дополнитель-
ных групп кредиторов (по аналогии с префе-
ренциальными по британскому законодатель-
ству) по отношению к кредитору, требования 
которого обеспечены залогом товаров в обо-
роте. Определенным оправданием может быть 
то, что fl oating charge рассматривают не столь-
ко как залог (за это отвечает непосредственно 
fi xed charge), сколько как способ контроля над 
должником – обычно fl oating charge покрыва-
ет все активы компании (в том числе и те, что 
возникнут в будущем)20. Отмечается также, что 
плавающее обеспечение является спекулятив-
ным инструментом, с помощью которого акти-
вы несостоятельного должника перераспреде-

19 Постановление Арбитражного суда Центрально-
го округа от 5 июля 2022  г. № Ф10-4738/2021 по делу 
№ А14-16949/2019.

20 Re Croftbell Ltd [1990] BCC 781. См. также: Tina 
Kyriakides. Op. cit.
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ляются от необеспеченных кредиторов держа-
телям плавающего обеспечения, поскольку все 
будущие активы должника становятся заранее 
обремененными, а взамен такого обременения 
никакие новые ценности не предоставляются21. 
По этой причине fl oating charge наиболее часто 
используется банками совместно с fi xed charge, 
поскольку такое решение позволяет сильному 
кредитору (например, банку) отобрать у долж-
ника почти все имущество22. Таким образом, на-
личие подобного инструмента полностью оправ-
данно в рамках британского законодательства, 
относимого (как было указано выше) в прокре-
диторским.

Хоть по своей сути британское «плавающее 
обеспечение» может быть отождествлено с рос-
сийским залогом товаров в обороте, всё же не-
обходимо настороженно относиться к копиро-
ванию применения этого инструмента в рам-
ках несостоятельности залогодателя, поскольку 
противопоставление преференциальных кре-
диторов обеспеченным кредиторам является 
явным отступлением от принципа залогового 
приоритета, а в рамках российского законода-
тельства такие отступления строго ограниче-
ны. Установление приоритета неких категорий 
кредиторов над кредиторами, обеспеченными 
залогом товаров в обороте, видится невозмож-
ным без выработки соответствующего право-
вого и экономического обоснования и опреде-
ления групп, чьи требования настолько важны, 
что становится оправданным преодоление за-
логового приоритета.
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Аннотация: анализ судебной практики показал, что суды при рассмотрении трудовых споров 
нередко прямо или косвенно применяют нормы гражданского законодательства. Автором до-
казана теоретическая обоснованность применения норм гражданского законодательства к 
трудовым отношениям в качестве способа преодоления пробелов. Исходя из социального на-
значения, целей, задач и принципов трудового законодательства предложены основания и 
пределы применения межотраслевой аналогии в трудовом праве. Сформулировано предложение 
о дополнении Трудового Кодекса Российской Федерации статьей, устанавливающей саму воз-
можность, порядок и пределы применения аналогии как способа преодоления пробелов в тру-
довом законодательстве. 
Ключевые слова: трудовое законодательство, пробел, аналогия закона, аналогия права, способ 
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Abstract: an analysis of judicial practice has shown that courts, when considering labour disputes, 
often directly or indirectly apply the norms of civil law. The author proves the theoretical validity of 
the application of civil law norms to labour relations as a way to overcome gaps. Based on the social 
purpose, goals, objectives and principles of labour legislation, the grounds and limits for the use of 
intersectoral analogy in labour law were proposed. A proposal was formulated to supplement the Labor 
Code of the Russian Federation with an article establishing the possibility, procedure and limits for 
applying analogy as a way to overcome gaps in labour legislation.
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Законодательство объективно не может уре-
гулировать все возможные общественные отно-
шения. И развитие общества, в том числе проис-
ходящие изменения в экономике, развитие ин-
формационных технологий, нередко приводит 
к тому, что некоторые возникающие отноше-
ния оказываются не урегулированными норма-
ми права. Не исключение здесь и трудовое пра-
во. Трудовое законодательство, к сожалению, не 
охватывает все отношения, которые могут воз-
никать между работником и работодателем, в 

том числе в некоторых случаях не устанавли-
вает необходимые способы защиты трудовых 
прав работников. Например, в трудовом зако-
нодательстве отсутствуют способы защиты на 
случай, если работник будет вынужден подпи-
сать соглашение об изменении трудового дого-
вора, неполно урегулированы вопросы компен-
сации морального вреда и многое другое. При 
этом трудовое законодательство не определяет 
механизм преодоления правоприменителями 
пробелов, не отвечает на вопрос о возможности 
в таких случаях применения аналогии закона, в 
том числе межотраслевой. 
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На практике суды нередко находят недоста-
ющие нормы в гражданском законодательстве и 
применяют их при рассмотрении конкретных дел. 

Например, сложилась устойчивая судебная 
практика признания недействительными усло-
вий трудового договора об установлении выход-
ного пособия в повышенном размере либо при 
увольнении по тем основаниям, по которым та-
ковое напрямую не установлено Трудовым ко-
дексом Российской Федерации (далее – ТК РФ)1. 
Рассматривая такие споры, суды делают вывод о 
противоречии соответствующих условий трудо-
вых договоров нормам трудового законодатель-
ства, в том числе ст. 9, 135, 178 ТК РФ, и призна-
ют соответствующие пункты трудовых догово-
ров недействительными. В качестве последствия 
недействительности в таких случаях суды отка-
зывают работникам в удовлетворении требова-
ний о взыскании указанных в этих пунктах тру-
довых договоров сумм2. Вместе с тем в таких су-
дебных постановлениях отсутствуют ссылки на 
какие бы то ни было нормы, позволяющие при-
знать условия трудового договора недействи-
тельными и определяющие последствия такой 
недействительности.

Одновременно в случае заявления работни-
ками требований о признании условий трудо-
вого договора и дополнительного соглашения 
к нему недействительными в связи с согласова-
нием таковых под влиянием заблуждения отно-
сительно своих прав, обмана или угрозы со сто-
роны работодателя суды неизменно отказыва-
ют в удовлетворении таких исковых требований 
в связи с недоказанностью работником фактов 
введения в заблуждение или оказания давления 
со стороны работодателя. При этом сам факт на-
личия подписи работника в оспариваемых тру-
довом договоре или дополнительном соглаше-
нии, а также в соответствующих приказах рас-
ценивается судами как доказательство наличия 
воли работника на заключение трудового дого-
вора или дополнительного соглашения3.

1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. федер. за-
кона от 19 декабря 2022 г. № 545-ФЗ) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2002.  № 1 (ч. 1).  Ст. 3 ; 2022. 
№ 52. Ст. 9375.

2 См., например: Апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 3 апреля 2023  г. по делу 
№ 33-14884/2023. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3 См., например: Апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 4 апреля 2018  г. № 33-

Также нередко в судебных постановлениях 
по трудовым делам можно обнаружить пря-
мые ссылки на нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)4. Так, рас-
сматривая требование работника о компенсации 
морального вреда, Верховный Суд РФ отметил, 
что порядок и условия компенсации морально-
го вреда определены в ст. 237 ТК РФ, однако в 
ТК РФ не содержится положений, касающих-
ся понятия морального вреда и определения 
размера компенсации морального вреда, а та-
кие нормы предусмотрены ГК РФ, в частности в 
ст. 150, 1099, 11015. Как следствие, при опреде-
лении размера взыскиваемой компенсации мо-
рального вреда суды руководствуются не только 
ст. 237 ТК РФ, но и ст. 150 и 1101 ГК РФ6.

Также в отсутствие в ТК РФ норм, определяю-
щих понятие, правовую природу и порядок при-
менения установленных в ст. 392 ТК РФ сроков 
обращения в суд, суды, рассматривая ходатай-
ства работодателя о пропуске работником соот-
ветствующих сроков, нередко напрямую приме-
няют нормы ст. 195 и 199 ГК РФ7.

Приведенными примерами все ситуации, 
когда суды так или иначе применяют граждан-
ско-правовые нормы при разрешении трудо-
вых споров, не исчерпываются. Не касаясь ана-
лиза правовой природы явлений из приведен-
ных примеров, поскольку это выходит за преде-
лы настоящего исследования, отметим, что ана-
лиз судебной практики показывает следующее: 
во-первых, объективно существуют ситуации, 
когда норм трудового законодательства оказы-
вается недостаточно, во-вторых, суды в таких 
случаях преодолевают имеющиеся пробелы по-

13251/2018. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая)  : федер. закон от 30 ноября 1994  г. № 51-ФЗ 
(в ред. федер. закона от 16 апреля 2022  г. № 99-ФЗ) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. 
Ст. 3301 ; 2022. № 16. Ст. 2601.

5 См., например: Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 7 ноября 2022 г. № 5-КГ22-91-К2. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 См., например: Определение Первого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 16 января 2023 г. № 88-
968/2023. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

7 См., например: Определение Первого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 28 марта 2023 г. по делу 
№ 88-7604/2023, 2-427/2022. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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средством применения либо гражданско-право-
вых конструкций без ссылок на какие бы то ни 
было нормы права, либо напрямую норм ГК РФ, 
в-третьих, отсутствует системность в практике 
применения межотраслевой аналогии.

Вместе с тем ранее Верховным Судом РФ 
была сформулирована правовая позиция о недо-
пустимости как прямого, так и по аналогии зако-
на применения норм ГК РФ для регулирования 
трудовых отношений, поскольку это не преду-
смотрено ст. 5 ТК РФ и противоречит ст. 2 ГК РФ8. 
Аналогичная позиция обосновывается и в лите-
ратуре по трудовому праву. Так, А. К. Безина об-
ращала внимание на то, что особый характер и 
содержание трудовых отношений не позволя-
ют выявить существенно сходные черты трудо-
вых и гражданско-правовых отношений: по ее 
мнению, имеются некоторые сходства этих от-
ношений, но расхождения в правовых призна-
ках настолько существенны, что применение ме-
жотраслевой аналогии исключается9.

Однако решение о недопустимости примене-
ния норм ГК РФ в порядке межотраслевой ана-
логии не отвечает на вопрос о том, как следует 
поступить суду в случае отсутствия в трудовом 
законодательстве необходимой нормы. И такое 
положение вещей ставит под угрозу возможно-
сти защиты трудовых прав работников.

Неопределенность относительно допусти-
мости в трудовом праве аналогии закона, в том 
числе и межотраслевой, обусловлена молчани-
ем законодателя. Так, например, в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации (далее – УК РФ)10 
содержится прямой запрет применения уголов-
ного закона по аналогии, а в Жилищном кодек-
се Российской Федерации (далее – ЖК РФ)11, на-
против, прямо установлена такая возможность. 

8 См., например: Определение Верховного Суда РФ 
от 14 ноября 2008 г. № 5-В08-84 ; Определение Верховного 
Суда РФ от 14 декабря 2012  г. № 5-КГ12-61. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9 См.: Безина А. К. Судебная практика в механизме 
правового регулирования трудовых отношений. Казань, 
1989. С. 98.

10 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. федер. закона 
от 24 апреля 2023 г. № 161-ФЗ) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954 ; 2023. № 18. Ст. 3238.

11 Жилищный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. федер. за-
кона от 28 апреля 2023 г. № 150-ФЗ) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14 ; 2023. 
№ 18. Ст. 3227.

Таким образом, означает ли молчание законо-
дателя дозволение применения аналогии или 
же запрет?

В теории права давно сложилось мнение 
о недопустимости применения аналогии при 
привлечении к любому виду юридической от-
ветственности12. Во всех остальных случаях при-
менение аналогии допускается всегда, если это 
прямо не запрещено или если в законодатель-
стве или разъяснениях Верховного Суда РФ не 
определены иные способы преодоления про-
бела13. Указанный вывод подтверждается и ч. 3 
ст. 11 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – ГПК РФ)14, 
устанавливающей применение аналогии зако-
на и аналогии права судом в случае отсутствия 
норм, регулирующих спорные отношения. При 
этом указанная норма не содержит перечня от-
раслей российского права, к которым она при-
менима. Таким образом, аналогия закона – это 
универсальное средство преодоления пробе-
лов. Отсюда следует, что само по себе отсут-
ствие нормы, позволяющей применять к тру-
довым отношениям нормы иных отраслей в 
порядке межотраслевой аналогии, не означа-
ет ее запрета.

В теории права под межотраслевой анало-
гией (или субсидиарным применением права) 
принято понимать применение норм одной от-
расли права к неурегулированным отношени-
ям, входящим в сферу правового регулирования 
другой отрасли15. Суть применения межотрасле-
вой аналогии закона «состоит в выработке пра-
воположения (умозаключения), в соответствии 
с которым в результате сходства в одних при-
знаках общественных отношений делается вы-

12 См.: Акопов Д. М. Толкование трудового права по 
аналогии // Современное состояние законодательства и 
науки трудового права и права социального обеспече-
ния : материалы 6-й Междунар. науч.-практ. конф. / под 
ред. К. Н. Гусова. М., 2010. С. 180.

13 См.: Захаров В. Н., Цыбуленко А. П. Применение 
аналогии при разрешении трудовых споров // Рос. юсти-
ция. 2008. № 3. С. 25.

14 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 
(в ред. федер. закона от 14 апреля 2023 г. № 118-ФЗ) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46. 
Ст. 4532 ; 2023. № 16. Ст. 2755.

15 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государ-
ства и права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. 
С. 348 ; Ершова Е. А. Трудовое право в России. М., 2007. 
С. 108.
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вод о возможности их регулирования подобным 
образом»16. 

В качестве обязательных условий, при кото-
рых нормы одной отрасли права могут приме-
няться к отношениям, входящим в предмет ре-
гулирования другой отрасли, в случае обнаруже-
ния пробела принято считать: 1) наличие струк-
турных (функциональных и генетических) свя-
зей родственных отраслей; 2) сходство в мето-
дах правового регулирования двух отраслей. При 
этом С. С Алексеев, анализируя названные усло-
вия, обратил внимание на то, что при межотрас-
левой аналогии прослеживается очередность 
формирования отраслей, их зависимость по ге-
нетической линии, и в качестве примера при-
водит связь трудового и гражданского права17.

Наличие генетической, исторической связи 
между трудовым и гражданским правом, пола-
гаем, не вызывает сомнений. Исторически тру-
довое право выделилось из гражданского. В на-
стоящее время трудовое право – самостоятель-
ная отрасль права, обладающая собственными 
предметом, методом и системой источников, 
вследствие чего в ст. 5 ТК РФ ГК РФ не назван в 
числе источников трудового права. Однако са-
мостоятельность отрасли сама по себе не исклю-
чает возможность применения межотраслевой 
аналогии для преодоления пробела. В науке тру-
дового права обоснованно высказывается мне-
ние о том, что применение гражданско-право-
вых норм к трудовым отношениям в любом слу-
чае возможно в отношении институтов, тради-
ционно разрабатываемых гражданским правом 
и имеющих межотраслевое значение18, напри-
мер, договор, исковая давность, компенсация 
морального вреда.

Несколько сложнее со сходством методов 
правового регулирования. Гражданское право – 
отрасль частного права, метод правового регу-
лирования этой отрасли диспозитивный. Кроме 
того, в ч. 3 ст. 2 ГК РФ установлен запрет приме-
нения гражданского законодательства к отноше-
ниям, основанным на властном подчинении од-

16 Ершова Е. А. Правоприменительная практика рас-
торжения трудового договора (контракта) по инициати-
ве администрации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1998. С. 15.

17 См.: Алексеев С. С. Собрание сочинений : в 10 т. М., 
2010. Т. 4 : Проблемы теории права : курс лекций. С. 654.

18 См.: Кузнецова Л. Е. Применение гражданско-пра-
вовых норм к трудовым отношениям по аналогии : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Пермь, 2004. С. 14–15.

ной стороны другой. Метод же трудового права 
– императивно-диспозитивный, и одной из его 
черт является сочетание равенства сторон при 
заключении трудового договора с подчинением 
работника работодательской власти в процессе 
трудовой деятельности. Однако в литературе по 
трудовому праву обоснованно отмечается, что 
уже само по себе наличие в обеих отраслях ме-
тодов координации, а также однопорядковых 
принципов, таких как, например, свобода дого-
вора, судебная защита нарушенных прав, доста-
точно для признания возможности применения 
норм гражданского законодательства к отноше-
ниям, регулируемым нормами трудового права, 
в прядке межотраслевой аналогии19.

Кроме того, любопытен и тот факт, что ра-
нее действовавшее законодательство, а именно 
ч. 3 ст. 1 Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик 1991  г.20, устанавлива-
ло возможность применения норм гражданско-
го законодательства к трудовым отношениям в 
случаях, кода эти отношения не урегулированы 
трудовым законодательством.

Таким образом, полагаем, теоретическая 
обоснованность допустимости применения 
гражданско-правовых норм к трудовым отно-
шениям в порядке межотраслевой аналогии обу-
словлена, во-первых, наличием генетической, 
исторической связи этих отраслей, во-вторых, 
наличием в регулировании обеих отраслей ме-
тодов координации, договорного регулирования 
и общих межотраслевых принципов, в том числе 
свободы договора. Практическая необходимость 
применения такой аналогии связана с необхо-
димостью вынесения законных и обоснованных 
решений по индивидуальным трудовым спорам, 
в том числе и в случаях отсутствия в трудовом 
праве норм, регулирующих спорные отношения. 
При этом правовой основой рассмотрения инди-
видуального трудового спора все равно остается 
ТК РФ, но отдельные элементы судебного реше-
ния могут базироваться на нормах другой отрас-
ли права21, в том числе гражданского.

19 См.: Архипова О. А., Лузянин Т. Ю. О применении 
гражданского законодательства в регулировании трудо-
вых отношений // Вестник Том. гос. ун-та. Право. 2016. 
№ 4. С. 108.

20 Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и республик  : утв. ВС СССР 31 мая 1991  г. № 2211-1 // 
Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 

21 См.: Головина С. Ю. Способы преодоления судами 
пробелов и иных дефектов трудового законодательства 
// Трудовое право в России и за рубежом. 2018. № 4. С. 12.
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Основанием применения аналогии закона, 
в том числе и межотраслевой, является наличие 
пробела в трудовом законодательстве. Под про-
белом в законодательстве в теории права приня-
то понимать неполноту в действующем законо-
дательстве, выраженную в отсутствии конкрет-
ного нормативного предписания в отношении 
фактических обстоятельств, находящихся в сфе-
ре правового регулирования22. Из приведенного 
определения вытекают два признака пробелов: 
1) отсутствует конкретная норма, регулирующая 
данные отношения; 2) отношения находятся в 
сфере правового регулирования, т. е. они долж-
ны быть урегулированы нормами права.

Особенность представления об отсутствии 
необходимой нормы предопределена специфи-
кой системы источников трудового права – нали-
чием договорного и локального регулирования 
трудовых отношений при условии неухудшения 
положения работника. Потому наличие пробела 
можно констатировать лишь в случае отсутствия 
необходимой нормы не только в трудовом за-
конодательстве и иных нормативных правовых 
актах, содержащих нормы трудового права, но 
и в социально-партнерских соглашениях, кол-
лективном договоре, локальных актах работо-
дателя и непосредственно в трудовом договоре. 

Нахождение в сфере правового регулирова-
ния в самом общем виде означает, что законо-
датель уже проявил свою волю, подчинив дан-
ный конкретный случай общим правовым и от-
раслевым принципам23. Это означает, что ком-
петентный юридический орган обязан рассмо-
треть дело и вынести по нему законное и обо-
снованное решение.

Однако на практике возникают сложности в 
отграничении пробелов от квалифицированно-
го молчания законодателя, которое представля-
ет собой особый случай выражения воли зако-
нодателя, при котором отсутствие нормы права 
является не дефектом права, а осознанным ре-
шением законодателя таким образом выразить 
свою волю24. Квалифицированное молчание бы-
вает двух типов: 1) негативное, когда молчание 
по сути означает запрет (например, вопрос о 
возможности продления испытательного сро-
ка); 2) позитивное, когда законодатель, не ре-

22 См.: Алексеев С. С. Указ. соч. С. 641. 
23 См.: Там же. С. 642.
24 См.: Лушникова М. В. Интерпретационная техника 

в трудовом праве  : актуальные проблемы // Трудовое 
право в России и за рубежом. 2021. № 2. С. 24.

гулируя те или иные отношения, предоставля-
ет правоприменителю возможность принятия 
решения исходя из конкретных обстоятельств 
дела, но, разумеется, руководствуясь принци-
пами трудового права25. Во втором случае речь 
идет главным образом об оценочных понятиях, 
таких как, например, уважительная причина.

Однако теория права не дает однозначный 
ответ на вопрос о том, каким образом право-
применителю следует разграничивать указан-
ные явления. Так, отсутствие в трудовом зако-
нодательстве норм о недействительности усло-
вий трудового договора – это пробел или реше-
ние законодателя о ее недопустимости?

Представляется, разграничение пробелов и 
квалифицированного молчания законодателя 
должно осуществляться с учетом социального 
назначения, целей и задач трудового законода-
тельства. Важно то, что, хотя законодательство 
напрямую не называет работника слабой, зави-
симой стороной трудовых отношений, тем не ме-
нее вся система отрасли фактически построена 
с учетом такого уязвимого положения работни-
ка26. В связи с этим обоснованным представляет-
ся вывод о том, что в трудовом праве определяю-
щим стал «принцип справедливости, требующий 
уравновесить экономическое и организационное 
неравенство работника предоставлением ему 
юридических преимуществ»27. Кроме того, важ-
но учитывать и потребности практики: в любом 
случае невозможен отказ в правовой защите по 
причине отсутствия необходимых норм права.

Таким образом, полагаем, при установлении, 
является ли отсутствие соответствующей нор-
мы пробелом или квалифицированным молча-
нием законодателя, следует исходить из необхо-
димости обеспечения правовой защиты работ-
ника как слабой стороны трудовых отношений. 
Следовательно, в любом случае будет считаться 
пробелом отсутствие норм, устанавливающих 
способы защиты трудовых прав работников. 

Применение межотраслевой аналогии – от-
носительно неординарный способ преодоле-
ния пробелов, применение которого допусти-
мо лишь при исчерпании всех способов преодо-

25 См.: Трудовое право : национальное и междуна-
родное измерение : монография / под ред. С. Ю. Голо-
виной, Н. Л. Лютова. М., 2022. Т. 1 : Общие проблемы со-
временного трудового права. С. 157–158.

26 См.: Нуртдинова А. Ф. Нравственные основы тру-
дового права // Журнал рос. права. 2018. № 9. С. 72.

27 Там же. С. 73.
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ления пробела внутри отрасли трудового права. 
То есть в случае выявления пробела необходи-
мо: 1) попытаться отыскать норму, регулирую-
щую сходные отношения в самом трудовом за-
конодательстве (аналогия закона); 2) предпри-
нять попытку разрешить дело на основании от-
раслевых принципов трудового права (аналогия 
трудового права); 3) и только в случае невозмож-
ности разрешения дела посредством аналогии 
закона и аналогии трудового права следует при-
бегнуть к межотраслевой аналогии. 

Таким образом, полагаем, в качестве второ-
го основания применения межотраслевой ана-
логии закона необходимо признать невозмож-
ность преодоления пробела в трудовом праве 
трудоправовыми средствами, такими как ана-
логия закона и аналогия трудового права.

Вместе с тем изложенное выше не означает 
возможность применения гражданского зако-
нодательства к трудовым отношениям во всех 
случаях выявления пробела и невозможности 
его преодоления внутриотраслевыми средства-
ми. Специфика правового положения работника, 
цели, принципы и социальное назначение тру-
дового права предопределяют необходимость 
установления пределов применения межотрас-
левой аналогии.

На современном этапе социальное назначе-
ние трудового права состоит «в защите участни-
ков трудовых отношений, нахождении и фикса-
ции баланса интересов работников и работода-
телей с учетом интересов государства, но с при-
оритетом защиты прав и интересов работни-
ка как экономически более слабой стороны»28. 
Приоритет прав и законных интересов работни-
ка отражен и в установленных в ст. 1 ТК РФ це-
лях трудового законодательства: 1) установле-
ние государственных гарантий трудовых прав и 
свобод граждан; 2) создание благоприятных ус-
ловий труда; 3) защита прав и интересов работ-
ников и работодателей. Ввиду социального на-
значения трудового права в теории трудового 
права делается обоснованный вывод о ведущем 
месте социальной функции в системе функций 
трудового права29, а также о том, что трудовое 

28 См.: Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового 
права : учебник : в 2 т. 2-е изд., перераб и доп. М., 2009. Т. 1 : 
Сущность трудового права и история его развития. Трудо-
вые права в системе прав человека. Общая часть. С. 359.

29 См.: Зорина О. О. Социальная функция трудового 
права на современном этапе  : автореф. дис.  … канд. 
юрид. наук. М., 2017. С. 14.

право продолжает оставаться «правом охраны 
труда» в широком смысле30. 

Также приоритет защиты трудовых прав и 
интересов работников прослеживается и в прин-
ципах трудового права, закрепленных в ст. 2 
ТК РФ. А принципы трудового права служат ука-
зателями для правоприменительной деятельно-
сти как при применении законов, так и при пре-
одолении пробелов в правовом регулировании31. 

Кроме того, недопустимость ухудшения по-
ложения работника является основным услови-
ем локального и коллективно-договорного регу-
лирования трудовых отношений. Полагаем, и на 
этапе правоприменения права интересы работ-
ника должны оставаться в приоритете. В связи с 
этим абсолютно верным представляется сужде-
ние А. Ф. Нуртдиновой о том, что любая неяс-
ность или неточность законодательства должна 
оцениваться с точки зрения нравственного со-
держания нормы, которое определяет сам смысл 
и цели правового регулирования32.

Таким образом, основным пределом приме-
нения норм гражданского законодательства к 
трудовым отношениям в порядке межотрасле-
вой аналогии следует признать приоритет прав 
и законных интересов работников. То есть при-
менение гражданского законодательства в по-
рядке межотраслевой аналогии не должно пря-
мо или косвенно ухудшать положение работни-
ка, ограничивать его трудовые права и интере-
сы или возлагать дополнительные обязанности. 
Это означает, что нормы, применяемые в поряд-
ке межотраслевой аналогии, распространяющи-
еся на работника, должны предоставлять ему до-
полнительные права, гарантии и преимущества, 
но не могут возлагать на него какие-либо обре-
менения33. В связи с этим в порядке межотрас-
левой аналогии следует применять нормы граж-
данского законодательства в качестве способов 
защиты трудовых прав работников. Наиболее яр-
кими примерами здесь являются нормы о ком-
пенсации морального вреда и о недействитель-
ности отдельных условий договора с пороками 
воли (угроза, обман, заблуждение).

Следующим аспектом применения меж-
отраслевой аналогии является вопрос о субъ-

30 См.: Куренной А. М. Общая часть трудового кодек-
са РФ  : декларация или руководство к действию? // 
Трудовое право в России и за рубежом. 2022. № 4. С. 8.

31 См.: Там же. С. 9.
32 См.: Нуртдинова А. Ф. Указ. соч. С. 75.
33 См.: Архипова О. А., Лузянин Т. Ю. Указ. соч. С. 110.
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екте, наделенном таким правом. По мнению 
М. В. Лушниковой, такими полномочиями, по-
мимо суда, должны обладать и контрольно-над-
зорные органы, поскольку Государственная ин-
спекция труда не может отказать в рассмотрении 
жалобы работника по причине отсутствия соот-
ветствующей нормы трудового права34. Однако 
такое решение представляется спорным, по-
скольку факт наличия пробела, а не квалифици-
рованного молчания законодателя, а также вы-
бор применимой по аналогии нормы – это эле-
менты юридической составляющей спора о пра-
ве, следовательно, решение таких вопросов не 
может быть отнесено к компетенции контроль-
но-надзорных органов. Что касается иных орга-
нов, рассматривающих трудовые споры, то по-
лагаем, деятельность по преодолению пробелов 
в трудовом праве является достаточно сложной, 
основания и условия применения аналогии во 
многом являются предметом научной дискус-
сии, вследствие чего правом применения ана-
логии, в том числе и межотраслевой, должен 
быть наделен только суд ввиду гарантирован-
ного наличия у судей юридического образова-
ния и практического опыта правоприменения.

Таким образом, полагаем, главу 1 ТК РФ 
«Основные начала трудового законодательства» 
необходимо дополнить ст. 9.1, нормы которой 
установят саму возможность, основания и пре-
делы применения аналогии, в том числе и ме-
жотраслевой: 

«Статья 9.1. Применение трудового законо-
дательства по аналогии. Применение к трудо-
вым отношениям норм иных отраслей россий-
ского законодательства.

В случаях, если трудовые и непосредственно 
связанные с ними отношения не урегулирова-
ны трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором к ним, если 
это не противоречит их существу, применяется 
трудовое законодательство и иные норматив-
ные правовые акты, содержащие нормы трудо-
вого права, коллективный договор, соглашения, 
локальные нормативные акты, трудовой дого-
вор,  регулирующие сходные отношения (ана-
логия закона). 

34 См.: Трудовое право : национальное и междуна-
родное измерение... С. 168.

При невозможности использования ана-
логии закона права и обязанности участников 
трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений определяются исходя из целей, 
задач и принципов трудового законодательства 
(аналогия трудового права). 

При невозможности использования анало-
гии закона и аналогии трудового права к пра-
вам и обязанностям участников трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений 
применяются нормы иных отраслей российско-
го права, если это не противоречит их существу, 
целям, задачам, принципам и социальному на-
значению трудового права (межотраслевая ана-
логия).

Аналогия закона, аналогия трудового права 
и межотраслевая аналогия недопустима, если 
это приведет к прямому или косвенному огра-
ничению трудовых прав работников, возложе-
нию на работника дополнительных обязанно-
стей или применению мер ответственности, а 
также любому ухудшению положения работни-
ка по сравнению с установленным трудовым за-
конодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, трудо-
вым договором.

Аналогия закона, аналогия трудового права и 
межотраслевая аналогия могут применяться толь-
ко судом при рассмотрении трудовых споров».
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О. В. Хабибулина
Дальневосточный федеральный университет

ON THE TYPES OF RESTRICTIONS FOR PUBLIC SERVANTS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

O. V. Khabibulina
Far Eastern Federal University

Аннотация: предлагаются разнообразные критерии для разделения ограничений, установлен-
ных законодательством для публичных служащих, на различные группы. Исследование ограни-
чений в контексте их видового разнообразия позволяет определить их свойства, закономерные 
связи с особенностями отдельных видов публичной службы и показывает их важное место в 
структуре правового статуса публичных служащих. Классификация ограничений содействует 
выработке системного подхода к исследованию императивных начал на публичной службе. 
Делается вывод о преимущественно административной (публично-правовой) природе как огра-
ничений, так и правового статуса публичных служащих в целом, о сущностном единстве этого 
статуса вне зависимости от видов публичной службы.
Ключевые слова: ограничения, государственная гражданская служба, военная служба, государ-
ственная служба иных видов, муниципальная служба, публичный служащий. 

Abstract: a variety of criteria are proposed for differentiating restrictions established by law for pub-
lic servants in the Russian Federation into different groups. The study of restrictions in the context of 
their types’ diversity allows us to determine their characteristics, regular relations with the particular-
ities of certain types of public service, and shows their important place in the structure of the public 
servants’ legal status. Classifi cation of restrictions contributes to the development of a systematic 
approach to the study of imperative principles in the public service. The conclusion is made about the 
predominantly administrative (public-law) nature of both restrictions and the legal status of public 
servants in general, and, about the essential unity of this status regardless of the types of public service.
Key words: restrictions, state civil service, military service, other types of civil service, municipal ser-
vice, public servant.
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Ограничения в профессиональной сфе-
ре устанавливаются для лиц, деятельность ко-
торых сопряжена с особой ответственностью 
перед личностью, обществом, государством. 
Российское служебное законодательство1 за-

1 В настоящей статье автором сделаны выводы на ос-
нове изучения следующих нормативных правовых актов 
– федеральных законов от 17 января 1992  г. № 2202-1
(ред. от 25.12.2023 № 659-ФЗ) «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» ; от 3 апреля 1995  г. № 40-ФЗ (ред. 
от 25.12.2023 № 639-ФЗ) «О федеральной службе безо-

пасности» ; от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ред. от 04.08.2023 
№ 440-ФЗ) «О внешней разведке» ; от 27 мая 1996 г. № 57-
ФЗ (ред. от 04.08.2023 № 440-ФЗ) «О государственной ох-
ране» ; от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в тамо-
женных органах Российской Федерации» ; от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 25.12.2023 № 661-ФЗ) «О воин-
ской обязанности и военной службе» ; от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ (ред. от 25.12.2023 № 639-ФЗ) «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»  ; от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 10.07.2023 № 286-ФЗ) 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» ; 
от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (ред. от 27.11.2023 № 560-
ФЗ) «О Следственном комитете Российской Федерации» ; 
от 31 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 04.08.2023 № с436-
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крепляет разветвленную систему ограничений 
для публичных (государственных и муници-
пальных) служащих, которые согласно п. 4 ст. 10 
Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023 № 639-ФЗ)2 «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» яв-
ляются неотъемлемым элементом их правового 
положения (статуса).

Ограничения для публичных служащих и 
ранее3, и сейчас4 привлекают внимание уче-
ных. В большинстве современных исследова-
ний авторы в основном анализируют ограни-
чения, установленные для определенного вида 
публичной службы: муниципальной5, государ-
ственной гражданской6, военной7, государствен-
ной службы иных видов8, либо акцент делается 
на характеристике отдельных видов ограниче-
ний, например, антикоррупционных9 или ре-
путационных10.

ФЗ) «О службе в органах внутренних дел и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  ; от 23 мая 2016  г. №  141-ФЗ (ред. от 
10.07.2023 № 286-ФЗ) «О службе в федеральной проти-
вопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» ; «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе РФ и о внесении изме-
нений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 10.07.2023 № 286-
ФЗ) ; от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ (ред. от 12.12.2023 
№ 565-ФЗ) «О службе в органах принудительного испол-
нения и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
10.01.2024).  

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. 
Ст. 2063 ; Рос. газета. 2023. № 297. 

3 См.: Гришковец А. А. Правовое регулирование госу-
дарственной службы // Журнал российского права. 1998. 
№ 7. С. 24–36 ; Козбаненко В. А. Правовое обеспечение 
статуса государственных и муниципальных служащих : 
общее и особенное // Государство и право. 2003. № 1. 
С. 13–24 ; Охотский Е. В. Правовой статус государствен-
ного служащего РФ // Там же. 2003. № 9. С. 17–26  ; 
Старилов Ю. Н. Служебное право  : учебник. М., 1996. 
С. 335–344.

4 См.: Каюшникова Ю. Е., Омельченко Т. А. Запреты и 
ограничения на государственной службе: вопросы при-
влечения к ответственности // Аграрное и земельное 
право. 2022. № 12 (216). С. 87–90 ; Садовский Е. А. Понятие 
запретов и ограничений на государственной службе // 
NovaUm.Ru. 2016. № 4. С. 87–89.

5 См.: Батаев С. В. Категории муниципальных долж-
ностей. Ограничения, связанные с муниципальной служ-
бой // Polish journal of science. 2020. № 28. С. 35–37.

Изучение ограничений для публичных слу-
жащих в6контексте7их8видового9разнообразия 
позволяет10определить свойства ограничений, 
их закономерные связи с особенностями от-

6 См.: Бояркин Д. В. К вопросу об отдельных коллизи-
ях при ограничении права граждан, связанных с граж-
данской службой // Альманах научных трудов. С. 51–54 ; 
Гришковец А. А. Медицинские ограничения, связанные с 
государственной гражданской службой : опыт современ-
ной России // Правовая политика и правовая жизнь. 2021. 
№ 3.1. С. 144–157 ; Медведева Д. О. Соотношение запре-
тов и ограничений, связанных с государственной граж-
данской службой // NovaUm.Ru. 2020. № 28. С. 267–268 ; 
Уткина В. В., Гаспарян С. А. Ограничения при приеме на 
государственную гражданскую службу в РФ для молодых 
женщин (на основе эксперимента) // Мониторинг обще-
ственного мнения. 2019. Ноябрь-декабрь, № 6 (154). 
С. 259–279 ; Хазов И. О., Бояркин Д. В. Ограни-чения и за-
преты на государственной гражданской службе // Наука 
молодых – будущее России. 2019. Т. 4. С. 235–238. 

7 См.: Григорьев И. В. Ограничения конституционных 
прав и свобод граждан, проходящих военную службу по 
контракту // Современное право. 2008. № 2. С. 25–27 ; 
Роганов С. А., Семенова И. В. Отдельные запреты и огра-
ничения прав военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту // Военное право. 2021. № 2 (66). 
С. 187–193.

8 См.: Куянова А. Р. Правовые ограничения и запре-
ты, связанные со службой в органах внутренних дел // 
Законодательство и практика. 2017. № 2. С. 49–52  ; 
Нагорных Р. В. Ограничения и запреты в системе госу-
дарственной службы в правоохранительных органах // 
Вестник Томского государственного университета. 2019. 
№  447. С.  241–246  ; Ольшевский  А.  В., Школа О.  В. 
Законодательные ограничения для службы в органах 
внутренних дел РФ : виды и классификация // Вестник 
экономической безопасности. 2022. № 4. С. 143–152  ; 
Сергун П. П., Бобров А. М. Оптимизация ограничений при 
поступлении на государственную службу иных видов как 
фактор противодействия коррупции // Правовая куль-
тура. 2019. № 3 (38). С. 30–37. 

9 См.: Воронцов С. А. Об эффективности антикорруп-
ционных запретов и ограничений на государственной 
гражданской и военной службе // Наука и образование: 
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Матулис С. Н. Запреты и ограничения в праве и корруп-
ция // Журнал российского права. 2014. № 10. С. 158–167. 

10 См.: Колесников А. В. Непогашенная судимость как 
ограничение на государственную гражданскую и муни-
ципальную службу // Вестник Сарат. гос. юрид. акаде-
мии. 2022. №  5 (148). С.  142–148  ; Онищенко О.  Н. 
Ограничение на государственной гражданской службе 
РФ, связанное с судимостью // Будущее науки. 2015. Т. 2. 
С. 18–21.
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дельных видов публичной службы, а также по-
казывает их важное место в структуре правово-
го статуса публичных служащих наряду с таки-
ми основополагающими элементами его струк-
туры, как права, обязанности, запреты, гаран-
тии. Ограничения могут быть подразделены на 
ряд групп с учетом использования конкретных 
критериев.

Рассмотрение публичной службы как про-
тяженного во времени процесса дает основа-
ние выделять его составные элементы – стадии, 
представляющие собой определенные группы 
относительно обособленных, но тесно связан-
ных в рамках единого процесса прохождения 
публичной службы общественных отношений. 
Стадии отражают временную характеристику 
процесса прохождения публичной службы, осу-
ществляются в определенной последовательно-
сти и являются формами взаимосвязи состав-
ляющих его содержание общественных отно-
шений. Выделение стадий прохождения служ-
бы позволяет установить последовательность 
осуществления прав и обязанностей со стороны 
участников данных общественных отношений, 
а также конкретизировать их применительно к 
различным временным этапам. Наличие стадий 
публичной службы позволяет выделять ограни-
чения: при поступлении на службу; непосред-
ственном прохождении службы; после прекра-
щения службы.

В некоторых случаях законодатель предусма-
тривает единую систему ограничений для лиц, 
поступающих на службу, и для публичных служа-
щих: муниципальная служба, служба (военная, 
гражданская) в Федеральной службе безопасно-
сти РФ, Федеральной службе охраны РФ, Службе 
внешней разведки РФ; государственная  служ-
ба иных видов в прокуратуре РФ, таможенных 
органах, федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной службы 
МЧС России. 

Законодательство РФ о службе в органах вну-
тренних дел, уголовно-исполнительной систе-
мы, принудительного исполнения устанавлива-
ет   ограничения для лиц, поступающих на служ-
бу, и служащих в различных статьях норматив-
но-правовых актов, исследование которых дает 
основание сделать вывод об их видовом едино-
образии, за исключением ограничения, уста-
новленного только для поступления на службу 
в органы уголовно-исполнительной системы и 
принудительного исполнения: не дал письмен-

ного согласия на обработку своих персональных 
данных в целях изучения возможности приема 
его на службу.

На лиц, поступающих на службу, распро-
страняются ограничения для сотрудников, од-
нако не в полном объеме. Так, отсутствует пре-
кращение в отношении сотрудника уголовного 
преследования за истечением срока давности, 
в связи с примирением сторон (кроме уголов-
ных дел частного обвинения), вследствие акта 
об амнистии, в связи с деятельным раскаянием 
(далее – по не реабилитирующим основаниям), 
за исключением случаев, если на момент рас-
смотрения вопроса о возможности нахождения 
сотрудника на службе преступность деяния, ра-
нее им совершенного, устранена уголовным за-
коном. При этом для лиц, поступающих на служ-
бу, в качестве ограничения установлено схожее: 
подвергался уголовному преследованию, кото-
рое было прекращено в отношении его по не ре-
абилитирующим основаниям, исключение, од-
нако, составляют уголовные дела частного обви-
нения, прекращенные не менее чем за 3 года до 
дня поступления на службу. Для поступающих 
на службу установлены дополнительные огра-
ничения, например, является подозреваемым 
или обвиняемым по уголовному делу. 

Долгое время на государственной граждан-
ской службе РФ существовала единая система 
ограничений для лиц, поступающих на службу, и 
ее проходящих. Согласно Федеральному закону 
от 29 декабря 2022 г. № 645-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “О государственной 
гражданской службе Российской Федерации”»11 
ограничения для гражданских служащих пред-
усмотрены ст. 16, для поступающих на службу – 
ст. 21. Сравнительный анализ свидетельствует, 
что на кандидатов распространяются все ограни-
чения служащих, кроме утраты доверия предста-
вителя нанимателя и приобретения статуса ино-
странного агента. Дополнительные ограничения 
для поступающих не установлены.

Ограничениями на военной службе по при-
зыву, учитывая общее с другими видами служ-
бы значение понятия «ограничение», выступают 
обстоятельства, при наличии которых граждане 
не подлежат призыву на военную службу (отбы-
вающие наказание в виде лишения свободы) или 
освобождаются от призыва (признанные ограни-

11 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. № 1 
(ч. I). Ст. 92. 



143Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 1 (56)

Административное право и процесс

ченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья). Применительно к военной службе по 
контракту термин «ограничение» не использу-
ется, но перечислены обстоятельства, при нали-
чии которых контракт о прохождении военной 
службы с гражданином не может быть заключен 
и которые на иных видах публичной службы яв-
ляются ограничениями, например, вынесен об-
винительный приговор и назначено наказание. 
При этом установлены схожие ограничения и 
для контрактной, и для «призывной» военной 
службы (ведение дознания, предварительного 
следствия, передача уголовного дела в суд). 

После прекращения службы действует огра-
ничение на осуществление деятельности по тру-
довому или гражданско-правовому договору12, 
закрепленное ст. 12 ФЗ «О противодействии кор-
рупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 
19.12.2023 № 605-ФЗ)13. 

Военной службе по контракту и государ-
ственной службе иных видов (в органах вну-
тренних дел, принудительного исполнения, уго-
ловно-исполнительной системы; в федеральной 
противопожарной службе) известен институт 
«нахождения в распоряжении государственно-
го органа» государственного служащего, осво-
божденного от замещаемой должности, целью 
которого является решение вопроса об услови-
ях дальнейшего прохождения службы (перево-
да на иную должность) или о ее прекращении 
при наступлении определенных обстоятельств. 
Основания  зачисления в распоряжение и сро-
ки нахождения в распоряжении различны: на-
пример, направление сотрудника в служебную 
командировку на срок более одного года, в том 

12 Так, гражданин, замещавший должность публич-
ной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух 
лет после увольнения с публичной службы имеет право 
замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в тече-
ние месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-пра-
вовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного, муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности публичного служащего, с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
или муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. 

13  Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 
(ч. 1). Ст. 6228 ; Рос. газета. 2023. № 291. 

числе за границу – в течение срока командиров-
ки и периода трудоустройства по ее окончании, 
но не более трех месяцев. При нахождении в рас-
поряжении сохраняется установленное законом 
правовое положение (статус), соответственно, и 
все ограничения.

По кругу субъектов, подпадающих под дей-
ствие ограничений, среди последних можно вы-
делить непосредственные, которые распростра-
няются  только на публичных служащих (суди-
мость), и опосредованные, охватывающие дру-
гих лиц, они  встречаются крайне редко, напри-
мер, гражданин не может быть принят на ди-
пломатическую службу в качестве сотрудника 
дипломатической службы, а сотрудник не может 
находиться на дипломатической службе в случае 
отсутствия у его супруги (супруга) гражданства 
РФ или наличия у его супруги (супруга) граж-
данства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина на территории иностран-
ного государства (ст. 4 Федерального закона от 
27 июля 2010  г. № 205-ФЗ (ред. от 01.04.2022 
№ 83-ФЗ) «Об особенностях прохождения фе-
деральной государственной гражданской служ-
бы в системе МИД РФ»14. 

По времени действия ограничения разделя-
ются на постоянные,   срочные, краткосрочные, 
разовые. Постоянные ограничения распростра-
няются на публичных служащих во время про-
хождения публичной службы, их действие ника-
ким другим сроком не определено (судимость в 
прокуратуре РФ). Срочными являются ограни-
чения, имеющие заранее установленный срок 
действия, по истечении которого обстоятель-
ства перестают быть ограничениями (на граж-
данской и муниципальной службе – признание 
гражданина не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комис-
сии – 10 лет со дня истечения срока, установлен-
ного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъ-
екта РФ15). К краткосрочным относятся ограни-

14 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 10.01.2024). 

15 Если указанное заключение и (или) решение при-
зывной комиссии на указанное заключение были обжа-
лованы в суд, – 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права граждани-
на при вынесении указанного заключения и (или) реше-
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чения, действующие в течение непродолжитель-
ного периода времени (неоднократно в течение 
года, предшествовавшего дню поступления на 
службу в органы внутренних дел, подвергался в 
судебном порядке административному наказа-
нию за совершенные умышленно администра-
тивные правонарушения).

Реформирование органов публичной власти, 
принцип стабильности государственной служ-
бы16 влияют и на ограничения для служащих. 
Согласно вступившему в силу с 1 января 2020 г. 
Федеральному закону от 1 октября 2019 г. № 328-
ФЗ (ред. от 12.12.2023 № 565-ФЗ)17 «О службе в ор-
ганах принудительного исполнения Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 
Федеральной службе судебных приставов России 
(ФССП) предусмотрено прохождение не толь-
ко гражданской службы, но и государственной 
службы иных видов, посредством которой ре-
ализуются полномочия, свойственные право-

ния призывной комиссии по жалобе гражданина на ука-
занное заключение не были нарушены. 

16 Постановление Конституционного Суда РФ от  
22 ноября 2011 г. № 25-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений части 4 статьи 31, пункта 6 части 
1 статьи 33 и статьи 37 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» 
в связи с жалобой гражданки В. Ю. Боровик // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2011. №  49 (ч.  5). 
Ст. 7333 ; постановление Конституционного Суда РФ от 
29 марта 2016 г. № 8-П «По делу о проверке конституци-
онности пункта «а» части первой статьи 161 Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданина В.  В.  Чеботар-
ского» // Там же. 2016. № 14. Ст. 2043 ; постановление 
Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2017 г. № 31-П 
«По делу о проверке конституционности частей 1, 5, 10 
и 15 статьи 33 Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации  в связи с совершенствованием государствен-
ного управления в сфере контроля за оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров  и  в сфере миграции», статей 17, 19 и 20  Феде-
рального закона «О службе в органах внутренних дел и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также подпункта «б» пункта 
4 Указа Президента Российской Федерации «О совер-
шенствовании государственного управления в сфере 
контроля за оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров  и  в сфере мигра-
ции» в связи с запросом Верховного Суда Республики 
Дагестан и жалобой гражданина С. Ю. Базаленко» // Там 
же. 2017. № 49. Ст. 7529. 

17 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. 
№ 40. 5488 ; 2023. № 51. Ст. 9138.

охранительным органам18, что отразилось и на 
предельном возрасте поступления на службу в 
этот орган на должности сотрудников тех лиц, 
которые ранее проходили в ФССП гражданскую 
службу. Так, предельный возраст поступления 
на службу в органы принудительного исполне-
ния в отношении гражданских служащих ФССП 
и ее территориальных органов – 60 лет; в от-
ношении гражданских служащих, ранее прохо-
дивших службу в федеральных органах испол-
нительной власти на должностях, по которым 
предусмотрено присвоение специальных зва-
ний, – 63 года (ч. 1 ст. 92). Это ограничение но-
сит «разовый» характер. 

Ограничения по своей сути являются устой-
чивыми, непрерывными, так как распространя-
ются на публичного служащего с момента назна-
чения на должность и до момента освобожде-
ния от должности. Изменение внутри- и внеш-
неполитической ситуации, принятие  в состав 
России новых субъектов РФ привели к появле-
нию ограничений, которые будут действовать 
после истечения определенного периода вре-
мени. Согласно ч. 5 ст. 12.1 Федерального закона 
«О системе государственной службы Российской 
Федерации» в период приостановления госу-
дарственной службы19 ограничения, связан-
ные с замещением должности государственной 
службы, установленные федеральным законом 
о виде государственной службы, которая при-
останавливается, не применяются. Кроме того, 
предусмотренные законодательством РФ огра-
ничения, связанные с замещением должностей 
государственной и муниципальной службы, не 
действуют на территории Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской и Херсонской 
областей в течение переходного периода – со дня 

18 Постановление Конституционного Суда РФ от 
11 июля 2023 г. № 38-П «По делу о проверке конститу-
ционности пункта 3 части 1 статьи 14, пункта 4 части 4 
статьи 17, пункта 7 части 3 статьи 80 и статьи 92 
Федерального закона «О службе в органах принудитель-
ного исполнения Российской Федерации и внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина 
Р.  М.  Пахомова» // Собр. законодательства  Рос. 
Федерации. 2023. № 29. Ст. 5499.

19 В связи с призывом государственного служащего 
на военную службу по мобилизации или заключением 
им контракта о прохождении военной службы либо за-
ключением им контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 
РФ или войска национальной гвардии РФ. 
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принятия в Российскую Федерацию и образова-
ния нового субъекта РФ и до 1 января 2026 г.20

Возможность правомерного отступления от 
ограничения позволяет выделять абсолютные 
ограничения, которые не могут быть преодо-
лены ни при каких условиях; они однознач-
ны, строго определены, постоянны, неизмен-
ны (недееспособность, наличие заболевания), 
и относительные, исключение из которых до-
пустимо при наличии определенных законода-
тельством оснований: ограничением для при-
нятия и прохождения службы в ФСБ России яв-
ляется наличие зарегистрированного за пре-
делами РФ права собственности на имуще-
ство, если это не обусловлено решением задач 
оперативно-служебной деятельности. Анализ 
служебного законодательства показывает, что 
большинство ограничений абсолютны,  отсту-
пления от относительных ограничений вызва-
ны в основном задачами оперативно-разыск-
ной служебной деятельности, публичными ин-
тересами и объективной необходимостью, пер-
сонифицированы.  

По такому основанию, как взаимодействие 
обстоятельств, выступающих ограничения-
ми, с другими явлениями ограничения делят-
ся на безусловные и дифференцированные. 
Дифференцированными ограничениями вы-
ступают   обстоятельства, которые имеют силу 
только при наличии какого-либо условия. Так, 
близкое родство или свойство с другим служа-
щим  становится ограничением только при не-
посредственной подчиненности или подкон-
трольности одного из них другому. Большинство 
известных служебному законодательству огра-
ничений являются безусловными (признание 
недееспособным вступившим в законную силу 
решением суда).

20 Согласно ч. 1 ст. 6 ФКЗ от 4 октября 2022 г. «О при-
нятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 
Республики и образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта – Донецкой Народной 
Республики» № 5-ФКЗ,  «О принятии в Российскую 
Федерацию Луганской Народной Республики и образо-
вании в составе Российской Федерации нового субъек-
та – Луганской Народной Республики» № 6-ФКЗ, «О при-
нятии в Российскую Федерацию Запорожской области и 
образовании в составе Российской Федерации нового 
субъекта – Запорожской области» № 7-ФКЗ, «О приня-
тии в Российскую Федерацию Херсонской области и об-
разовании в составе Российской Федерации нового субъ-
екта – Херсонской области» №  8-ФКЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 10.01.2024).  

Учитывая установленную законодательством 
взаимосвязь различных видов государственной 
службы между собой, государственной и муни-
ципальной службы, которая обеспечивается, в 
том числе посредством установления ограни-
чений при прохождении публичной службы, а 
также степени общности ограничений счита-
ем возможным классифицировать их на общие, 
межотраслевые и специальные. Общие ограни-
чения известны всем видам публичной служ-
бы, например, прекращение гражданства РФ. 
Межотраслевые ограничения свойственны не-
скольким видам публичной службы, как то ли-
шение решением суда права занимать государ-
ственные должности государственной службы 
в течение определенного срока в прокуратуре 
РФ, таможенных органах, на контрактной во-
енной службе.  

Специальные ограничения зависят от раз-
ных факторов, а именно: вида государственной 
службы (ограничением для заключения контрак-
та о прохождении военной службы выступает 
состояние административной наказанности за 
потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, до окончания срока, в течение которо-
го лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию); государственного органа 
как места прохождения службы (ограничения, 
установленные для принятия на государствен-
ную службу иных видов в Следственный коми-
тет РФ, распространяются также при поступле-
нии на гражданскую службу в СК РФ); замещае-
мой должности (ограничением для замещения 
должности председателя, заместителя предсе-
дателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования является близкое 
родство или свойство с председателем предста-
вительного органа муниципального образова-
ния, главой муниципального образования, гла-
вой местной администрации, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, распо-
ложенных на территории соответствующего му-
ниципального образования), служебных обязан-
ностей (согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023 
№ 440-ФЗ «О полиции»21) не допускается нане-
сение человеку ударов специальной палкой по 
голове, шее и др.). 

21 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7. 
Ст. 900 ; 2023. № 32 (ч. 1). Ст. 6172.
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В зависимости от критерия предмета (цели) 
правового регулирования ограничения могут 
быть разделены на предусмотренные служеб-
ным законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами. В первую очередь отме-
тим конституционные по своей природе ограни-
чения, установленные п. «т» ст. 71 Конституции 
Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01.07.2020)22, согласно которой в ведении РФ 
находится установление ограничений для заме-
щения должностей государственной и муници-
пальной службы, в том числе ограничений, свя-
занных с наличием гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина РФ на террито-
рии иностранного государства, а также ограни-
чений, связанных с открытием и наличием сче-
тов (вкладов), хранением наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории РФ.  

Отдельную группу составляют антикоррупци-
онные ограничения, значимость  соблюдения ко-
торых  подчеркивается Конституционным Судом 
РФ: «…соблюдение законодательства о противо-
действии коррупции, отражающего важнейшие 
задачи государства в сфере развития государ-
ственно-служебной деятельности и предназна-
ченного для повышения качества и эффектив-
ности государственного управления, обеспечи-
вает доверие граждан к государственным орга-
нам, включая правоохранительные. Вследствие 
этого надлежащее исполнение, в том числе про-
курорскими работниками, обязательств в указан-
ной сфере имеет особую значимость»23. 

В качестве примера иных ограничений мож-
но привести ст. 15 Федерального закона от 15 ав-
густа 1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 04.08.2023 № 437-
ФЗ) «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию»24, соглас-
но которой право гражданина РФ на выезд из 

22 URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
10.01.2024).

23 По делу о проверке конституционности подпун-
кта «в» пункта 1 статьи 43 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина М. В. Бердникова : постановление Консти-
туционного Суда РФ от 6 июня 2022 г. № 24-П // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2022. № 25. Ст. 4392.

24 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 34. Ст. 4029; 2023. № 32 (ч. 1). Ст. 6169.    

Российской Федерации может быть временно 
ограничено в случаях, если он в соответствии 
с  законодательством РФ призван на военную 
службу или направлен на альтернативную граж-
данскую службу, – до окончания срока службы. 

Устойчивость и преемственность истори-
ческого опыта дают основание выделять сре-
ди ограничений традиционные, давно из-
вестные служебному законодательству. Так, в 
Федеральном законе от 31 июля 1995 г. № 119-
ФЗ «Об основах государственной службы Рос-
сийской Федерации» (утратил силу)25 упомина-
лись заболевание, близкое родство или свой-
ство;  и  современные, введенные после при-
нятия Федерального закона «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» 
и специальных служебных законов в связи с 
определенными внешними (например, присо-
единение к международным многосторонним 
антикоррупционным договорам – утрата дове-
рия представителя нанимателя) и внутренними 
(например, реализация мер по повышению пре-
стижа и привлекательности военной службы по 
призыву – признание  не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных ос-
нований) обстоятельствами.

Отдельную группу составляют новейшие 
ограничения, обусловленные  последними кар-
динальными изменениями государственной по-
литики во всех сферах жизнедеятельности. Так, 
в соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона  
от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ (ред. от 24.07.2023 
№ 358-ФЗ) «О контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием»26 фи-
зическое лицо, включенное в реестр иностран-
ных агентов, не может быть назначено на долж-
ности в органах публичной власти, в том числе 
замещать должности гражданской и муници-
пальной службы. 

Федеральный закон «О системе государ-
ственной службы» в числе общих для всех видов 
государственной службы условий поступления, 
прохождения и прекращения  службы называет 
достижение определенного возраста, установ-
ленного федеральным законом о виде государ-
ственной службы (ч. 1, 4 ст. 12), что  подчерки-
вает значимость многообразных «возрастных» 
ограничений:

25 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 
№ 31. Ст. 2990 ; 2004. № 31. Ст. 3215.

26 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 29 
(ч. II). Ст. 5222 ; 2023. № 31 (ч. III). Ст. 5784.
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– закреплен минимальный возраст поступле-
ния на публичную  службу, в абсолютном боль-
шинстве случаев – 18 лет, с возможностью как 
уменьшения (моложе 18 лет для лиц, зачисля-
емых в образовательную организацию высше-
го образования для обучения по очной форме 
в должности курсанта, слушателя, что являет-
ся поступлением на службу в органы внутрен-
них дел, уголовно-исполнительной системы, в 
федеральную противопожарную службу), так и 
увеличения (для прокуроров субъектов РФ – не 
моложе 30 лет). Иногда возраст в виде «цифро-
вого значения» не указывается, но достижение 
18 лет вытекает из требования о наличии выс-
шего образования (в Следственном комитете РФ, 
прокуратуре РФ); 

– ограничен  максимальный возраст посту-
пления на военную службу и государственную 
службу иных видов в органы: внутренних дел, 
принудительного исполнения, уголовно-испол-
нительной системы; в федеральную противопо-
жарную службу (например, в органах внутренних 
дел – 35 лет для должностей рядового и младше-
го начальствующего состава). Подобных огра-
ничений нет на гражданской службе, государ-
ственной службе иных видов в прокуратуре РФ, 
Следственном комитете РФ, таможенных орга-
нах. Отдельное место занимает муниципальная 
служба, на которой максимальный возраст по-
ступления равен предельному возрасту  замеще-
ния должности муниципальной службы – 65 лет;

– предусмотрен предельный возраст пре-
бывания на службе, зависящий от разных об-
стоятельств: специального / воинского звания 
(на федеральной противопожарной службе для 
полковника внутренней службы – 55 лет); пола 
(для военнослужащих женского пола – 45 лет); 
особенностей профессиональной деятельно-
сти (в органах внутренних дел для сотрудника, 
имеющего ученую степень доктора наук и за-
мещающего должность в образовательной или 
научной организации соответствующего орга-
на, – 65 лет); порядка назначения на должность 
(для прокурорских работников, назначаемых 
Президентом РФ или по его представлению, – 
70 лет); государственного органа (для военно-
служащих Службы внешней разведки РФ, имею-
щих воинские звания генерала армии, адмира-
ла флота, – 60 лет, тогда как в Минобороны РФ – 
65 лет). Предельный возраст не обусловлен ка-
кими-либо факторами на гражданской и муни-
ципальной службе. 

Отметим единообразие в отношении макси-
мального предельного возраста (65 лет) на всех 
видах публичной службы с возможностью его 
продления руководителем соответствующего 
органа с согласия служащего, соответствующе-
го требованиям к состоянию здоровья. 

По нашему мнению, классификация ограни-
чений содействует выработке системного подхода 
к исследованию императивных начал на публич-
ной службе. Изучение ограничений для публич-
ных служащих в контексте их видового разнообра-
зия позволяет определить свойства ограничений, 
их закономерные связи с особенностями отдель-
ных видов публичной службы, а также показыва-
ет их важное место в структуре правового статуса 
публичных служащих наряду с такими основопо-
лагающими элементами его структуры, как пра-
ва, обязанности, запреты, гарантии. Исследование 
ограничений для публичных служащих и осмысле-
ние их видового разнообразия позволяет  делать 
вывод о преимущественно административной (пу-
блично-правовой) природе как ограничений, так и 
правового статуса публичных служащих в целом, 
о сущностном единстве этого статуса вне зависи-
мости от видов публичной службы. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Е. А. Титова
Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

FEATURES OF THE MODERN LEGAL NATURE 
OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF PUBLIC SERVICE

E. A. Titova
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Аннотация: рассматриваются конституционные принципы государственной службы, анализи-
руются правовые позиции высших судов относительно таких законодательных установлений и 
их применения в регулировании государственно-служебных отношений. Сделан вывод о необ-
ходимости закрепления системы принципов российской государственной службы в посвящен-
ной данному правовому институту отдельной главе Конституции Российской Федерации.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, принципы, государственная служба, 
государственный служащий.

Abstract: constitutional principles of public service are considered, the legal positions of the highest 
courts regarding such legislative provisions and their application in regulating public service relations 
are analyzed. The conclusion was made about the need to consolidate a system of principles of the 
Russian public service in the separate chapter of the Constitution of the Russian Federation dedicated 
to this legal institution.
Key words: Constitution of the Russian Federation, principles,  public service, public offi cial.

© Титова Е. А., 2024

Государственная служба как институт, соз-
данный и функционирующий для реализации 
публичного интереса, интереса государства, 
обнаруживает свою уникальность в организа-
ционной необходимости гармоничного сочета-
ния публично-правовых и частно-правовых на-
чал. Правильный ответ на вопрос о соотношении 
государственных начал и интересов людей, осу-
ществляющих свою профессиональную деятель-
ность в системе государственной службы, кро-
ется в создании баланса таких ожиданий, нахо-
дящихся в правовой плоскости.

Принципы называют метатеоретическим 
основанием права, определяющим пути совер-
шенствования юридических норм, выступаю-
щим в качестве руководящих идей для законо-
дателя и правоприменителя. Они являются свя-
зующим звеном между основными закономер-
ностями развития, функционирования обще-

ства и правовой системой. Небезосновательно 
замечено, что благодаря принципам данная си-
стема адаптируется к важнейшим интересам и 
потребностям человека и общества, становит-
ся совместимой с ними. Динамичный харак-
тер управленческой ситуации в стране и раз-
витие парадигмы инновационного управления 
предопределяют необходимость глубокой кон-
цептуальной разработки содержания действую-
щих и новых правовых принципов, качествен-
но структурирующих государственно-служеб-
ные отношения1. Таким принципам отведена 
ключевая роль в механизме правового регули-
рования государственной службы. Они – одна 
из базовых составляющих, отправная точка по-

1 См.: Шкатулла В. И., Маркин Н. С., Надвикова В. В. 
Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. 
№  79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»  : постатейный  / под ред. 
В. И. Шкатуллы. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2023. С. 117–
118, 127.
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рядка организации и функционирования соот-
ветствующей системы. Ввиду публично-частной 
природы государственно-служебных принципов 
каждый из них необходимо рассматривать как 
многостороннюю юридическую конструкцию. 
В каждом следует выделить направленность дей-
ствия, адресованную правовой нормой самому 
государству как нанимателю, его представите-
лю в лице руководителя государственного слу-
жащего, самому служащему, а также внешним 
по отношению к системе государственной служ-
бы субъектам права – гражданам, юридическим 
и должностным лицам, взаимодействующим с 
данным правовым институтом.

Динамичный характер системы и структуры 
исполнительных органов государственной вла-
сти предопределен постоянным появлением но-
вых целей и задач государства, успешное дости-
жение и решение которых является многофак-
торным процессом, в котором можно обнару-
жить тесную взаимосвязь доктринальных поло-
жений и практического применения норматив-
ных правовых установлений. Реформирование 
законодательного «фундамента» государствен-
ной службы должно брать свое начало с разра-
ботки и детального закрепления ее принципов 
на уровне Конституции РФ. Единственным госу-
дарственно-служебным принципом, имеющим 
прямое закрепление в Основном законе, сейчас 
является установление, согласно которому граж-
дане РФ имеют равный доступ к государственной 
службе. Еще в начале 2000-х отмечалось, что одна 
из причин существующих сложностей во взаи-
модействии самого государства, государствен-
ной службы, институтов гражданского общества 
и отдельных граждан кроется в отсутствии дей-
ственного механизма системного использования 
принципов государственной службы2.

Рассматривая особенности юридической 
природы общих принципов права, немецкий 
исследователь Ф. Регельсбергер констатировал 
существование таковых, выходящих за преде-
лы официально закрепленных в законодатель-
стве, по сути фактических принципов, есте-
ственно складывающихся в системе правового 
регулирования в силу своей целесообразности 
для регулирования определенных обществен-

2 См.: Привалова С. В. Концепции и принципы госу-
дарственной службы новой России // Социальные и гу-
манитарные науки. Отечественная и зарубежная лите-
ратура. Серия 4: Государство и право  : реферативный 
журнал. 2000. № 1. С. 86.

ных отношений. На примере одного из принци-
пов римского права, ius singulare, ученый объ-
яснял наличие в законодательстве исключений 
из общих принципов права («право, противное 
принципу», нарушающее последовательное при-
менение какого-либо юридического принципа 
и основанное не на правовой идее, а на сообра-
жениях целесообразности). Определяя их зна-
чение, Ф. Регельсбергер указывал, что, овладев 
принципами, догматика права с помощью ло-
гических заключений открывает новые юриди-
ческие правила, достигает упрощения юридиче-
ского материала и делает возможным надежное 
господство над ним. Вместе с тем исследователь 
заметил, что за принцип часто ошибочно может 
приниматься простое правило3. В этой связи це-
лесообразно размышлять над признаками прин-
ципов государственной службы, иными словами 
над теми характерными чертами, которые по-
зволяют отличить их от иных правовых норм. Во-
первых, они представляют собой  руководящие 
установления, идеи, на которых базируется орга-
низация и функционирование государственной 
службы в ее понимании как целостной системы. 
Во-вторых, они отражают наиболее характерные 
черты, особенности той категории, определяю-
щими началами которой выступают – содержа-
ние принципов системы государственной служ-
бы всегда обнаруживало тесную корреляцию с 
понятием самой государственной службы, ее 
правовой сущностью и предназначением в раз-
личные периоды истории государства. В-третьих, 
нормативные государственно-служебные прин-
ципы позволяют субъектам служебного права 
осуществлять эффективную защиту своих прав, 
свобод и законных интересов как в администра-
тивном, так и в судебном порядке.

Особое внимание общества к институту го-
сударственной службы обусловливает ощути-
мую уязвимость государственных служащих 
для критики их профессиональной деятельно-
сти. Общественное предубеждение, некая «про-
пасть» между государственной службой, которая, 
функционируя в публичных интересах, призва-
на обеспечивать интересы населения, и самим 
обществом, наконец, самоощущение государ-
ственных служащих, которые убеждены (в не-
которых случаях обоснованно) в недостаточной 
ценности своего труда в глазах общества и пред-

3 См.: Регельсбергер Ф. Общее учение о праве / пер. 
И. А. Базанова ; под ред. Ю. С. Гамбарова. М., 1897. С. 84, 
116.
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ставителя нанимателя, несоразмерности прила-
гаемых усилий и стремлений уровню материаль-
ного обеспечения – это лишь «вершина айсбер-
га» идейно-ценностного кризиса института госу-
дарственной службы. Профессор Ю. Н. Старилов 
справедливо обращает внимание на существую-
щие столетиями негативные стереотипы обще-
ственного отношения к чиновничеству и необ-
ходимость разумного ограничения его критиче-
ских оценок, совершаемыми служащими и долж-
ностными лицами с нарушением законов дей-
ствиями, бесполезными для практики решени-
ями, бюрократизмом и отсутствием значимых и 
ожидаемых результатов управленческого труда4. 
Систему государственно-служебных принципов 
надлежит рассматривать в двустороннем аспек-
те: ее разработка должна базироваться на гра-
мотном сочетании публичного и частного ин-
тересов. Иными словами, предлагаемые новел-
лы государственно-служебного законодатель-
ства должны принести осязаемую практическую 
пользу государству, самим государственным слу-
жащим и обществу в целом.

В юридической науке сложился неоднознач-
ный подход к тому, что именно считать прин-
ципами права – только те положения, которые 
прямо закреплены в положениях законодатель-
ства и поименованы в качестве таковых, или 
же данное понятие существенно шире и может 
включать в себя доктринальные взгляды, идеи. 
Иными словами, этот вопрос восходит к про-
должительной дискуссии о том, что является бо-
лее важным – дух или буква закона, и подлежат 
ли его нормы расширительному толкованию. 
Ученые-цивилисты выражают мнения, смысл 
которых заключен в необходимости рассмотре-
ния в качестве правовых принципов исключи-
тельно имеющих прямую нормативно-правовую 
регламентацию в тексте законодательства руко-
водящих начал, основополагающих идей, обра-
щенных к правоприменителю и другим лицам; 
а ключевой признак принципа права – это его 
идентификация в качестве такового самим за-
конодателем путем отражения в Конституции 
РФ, законах и подзаконных актах5.

4 См.: Старилов Ю. Н. Служебное право России : уже 
реальность или пока научная гипотеза? // Правовая на-
ука и реформа юридического образования. 2013. № 3 
(26). С. 107.

5 См., например: Демичев А. А. Позитивистская клас-
сификация принципов современного российского пра-
ва // Государство и право. 2014. № 5. С. 5–13.

Представляет интерес точка зрения исследо-
вателей о наличии двух разновидностей право-
вых принципов – непосредственно закреплен-
ных в законодательстве и других, не имеющих 
объективированного выражения в его нормах, 
но существующих в правосознании6. Ученые – 
представители науки уголовного процесса, кон-
цептуально анализирующие такую категорию, 
используют мировоззренческий подход в объ-
яснении содержания категории «принцип» при-
менимо к уголовному судопроизводству. Ее фор-
мирование и существование связывают прежде 
всего с господствующим в определенный исто-
рический период мировоззрением, государ-
ственной идеологией, на основе которых и фор-
мируются принципы, находящие свое отражение 
в правосознании индивида. Понятие принципа 
формулируется как «мировоззренческая идея 
наиболее высокой степени общности относи-
тельно сущего и должного в уголовном судопро-
изводстве»7. То есть можно говорить о реальных 
и идеальных принципах, которые для надлежа-
щей эффективности их реализации необходи-
мо приводить в наибольшее соответствие между 
собой. Вместе с тем необходимо помнить о том, 
что «все идеалы, как известно, имеют ту особен-
ность, что они далеки от осуществления, они как 
маяки указывают нам надлежащую дорогу, но 
сами пока недосягаемы»8. Сложность их претво-
рения в жизнь кроется в постоянном развитии 
института государственной службы, перманент-
ной динамике его потребностей и тесно корре-
лирует с ответом на вопрос о том, какая госу-
дарственная служба сегодня нужна государству, 
обществу и самим государственным служащим.

С нашей точки зрения, системе государствен-
ной службы необходимо большее единство ее 
принципов, так как существенная дифферен-
циация отраслевых установлений «размывает» 
данную категорию, превращая правовые ориен-
тиры профессиональной деятельности и пове-

6 См., например: Коновалов А. В. Принципы права в 
доктринах и законодательстве континентальной право-
вой семьи // Журнал российского права. 2018. № 8. С. 16–
18.

7 Поляков М. П. Принцип как мировоззренческая 
идея относительно сущего и должного : новый подход к 
постижению концептуальной сущности понятия прин-
ципов отечественного уголовного процесса // Юриди-
ческая техника. 2020. № 14. С. 496.

8 Новицкий И. Б. Принцип доброй совести в проекте 
обязательственного права // Вестник гражданского пра-
ва. 1916. № 6. С. 62.
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дения служащих в не совсем понятную для них 
же самих громоздкую конструкцию. Достижение 
такого единства кроется в закреплении системы 
конституционных принципов государственной 
службы в посвященной ей отдельной главе, не-
обходимость введения которой не вызывает со-
мнений ввиду чрезвычайной важности и значи-
мости института государственной службы, при-
водящего в движение весь государственный ме-
ханизм.

Вместе с тем действующая Конституция РФ9 
уже содержит отдельные важные государствен-
но-служебные принципы, при внимательном 
ознакомлении с ее текстом и надлежащем по-
следующем толковании «прорисовывающиеся» 
между строк. Современная действительность 
правовой природы таких принципов позволя-
ет рассуждать еще над одной их гранью – как 
объективно существующих установлений, ко-
торые тесно взаимосвязаны с нормативно за-
крепленными идеями и могут быть сформули-
рованы на их основе. Профессор Ю. Н. Старилов 
указывает, что конституционные принципы го-
сударственной службы обусловлены положени-
ями Основного закона, конкретизируемыми в 
нормах соответствующего законодательства10.

Значимой точкой развития ключевых пред-
ставлений о российской государственной служ-
бе является указание на законность как сущ-
ностный принцип отраслей административ-
ного, служебного права и любой государствен-
но-управленческой деятельности. Принципы 
государственной службы – политико-юридиче-
ский феномен, «барометр» изменений государ-
ственного строя и политического курса, отра-
жение важнейших характеристик ее правовой 
модели. Процесс их формирования органично 
связан со становлением идейно-политических 
и правовых основ российской государственно-
сти, развитием идеи надлежащего, добросо-
вестного публичного управления. Законность 
является одним из основных принципов лю-
бой деятельности человека в правовом поле. В 

9 Конституция Российской Федерации : принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г., с изм., одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г. URL: pravo.gov.ru

10 См.: Старилов Ю. Н. Принципы государственной 
службы : переход от «политизирования» к закону // 
Правовая наука и реформа юридического образования : 
сб. науч. трудов. Вып. 4: Право и политика : современ-
ные проблемы соотношения и развития. Воронеж, 1996. 
С. 84–99.

данной статье исследована именно та ее грань, 
которая относится к основополагающим прин-
ципам государственной службы. В размышле-
ниях над многоаспектностью ее содержания 
важно прийти к самому обычному и одновре-
менно простому пониманию такой категории 
в общеюридическом смысле, которое в науч-
ной литературе характеризуется как надлежа-
щее соблюдение субъектами правоотношений 
(государственными органами, организациями, 
гражданами) норм действующих законов (все-
го законодательства). В качестве обязательных 
и выразительных характеристик процедуры со-
блюдения и исполнения законности необходи-
мо рассматривать строгость (обязательность), 
неуклонность (прямоту) и точность. Данная ка-
тегория определяется как юридическое состоя-
ние правоотношений, режим реализации кото-
рых соответствует сложившемуся в современ-
ном правовом государстве стандарту надлежа-
щего исполнения и соблюдения их участника-
ми норм права, а также целям и задачам общего, 
отраслевого и процессуального правового регу-
лирования, включая в содержание такого уста-
новления принципы верности государственных 
служащих государству при исполнении служеб-
ных обязанностей, доверия служащим со сторо-
ны государства и граждан, соответствия при-
меняемых в практике государственной служ-
бы средств, способов и методов задачам и це-
лям управления11. Одним из важнейших аспек-
тов реализации принципа законности в системе 
государственной службы выступает необходи-
мость усиления гарантий его надлежащего во-
площения, в том числе путем изменения под-
хода к распределению ответственности между 
получившим незаконное распоряжение руково-
дителя служащим и руководителем, отдавшим 
такое распоряжение, с возложением бремени 
доказывания его законности на последнего вви-
ду обладания более широким объемом полно-
мочий, включая применение дисциплинарных 
взысканий в отношении подчиненного ему по 
службе лица. Нормативные правовые акты, ре-
гулирующие общественные отношения в сфере 
государственной службы, содержат определен-
ный алгоритм действий служащего при получе-
нии приказа руководителя, не соответствующе-
го действующему законодательству.

11 См.: Шершеневич Г. Ф. О чувстве законности : пу-
бличная лекция, читанная 10 марта 1897 г. / ввод. замеч. 
Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2018. С. 5–6.
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Так, Дисциплинарный устав органов вну-
тренних дел РФ12 закрепляет требования соот-
ветствия приказа руководителя (начальника) – 
его служебного требования, обращенного к под-
чиненным по службе сотрудникам, об обязатель-
ном выполнении определенных действий, о со-
блюдении правил или об установлении поряд-
ка, положения – федеральным законам и прика-
зам вышестоящих руководителей (начальников). 
При получении приказа, явно противоречаще-
го закону, сотрудник обязан руководствоваться 
законом. О неисполнении (невозможности ис-
полнения ввиду противоречия нормам действу-
ющего законодательства) незаконного приказа 
он обязан уведомить отдавшего таковой руко-
водителя в письменной форме.

Применимо к военной службе Верховный 
Суд РФ разъяснил13, что незаконным приказом 
начальника следует считать в частности при-
каз, направленный на совершение преступле-
ния или нарушение законодательства РФ либо 
не имеющий отношения к исполнению служеб-
ных обязанностей при условии осознания этих 
обстоятельств подчиненным. Неисполнение со-
ответствующего закону приказа влечет ответ-
ственность военнослужащего вплоть до уголов-
ной – ст. 332 Уголовного кодекса РФ14 (матери-
альный состав) предусматривает наказания за 
такие действия (бездействие), причинившие су-
щественный вред интересам службы (который 
может выражаться, например, в подрыве авто-
ритета командира (начальника) в глазах вверен-
ного ему коллектива, срыве выполнения учеб-
но-боевых задач, нарушении конституционных 
прав и свобод личности), повлекшие тяжкие по-
следствия (снижение боевой готовности воин-
ской части, невыполнение боевой задачи (дез-
организация вверенных командиру (началь-
нику) сил), вывод из строя критически важных 
объектов инфраструктуры). Кроме того, неис-

12 О Дисциплинарном уставе органов внутренних 
дел Российской Федерации  : указ Президента РФ от 
14 октября 2023 г. № 1377 (в ред. от 22.12.2021 № 721) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 43. 
Ст. 5808 ; 2021. № 52 (ч. I). Ст. 9121.

13 О практике рассмотрения судами уголовных дел о 
преступлениях против военной службы : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 мая 2023 г. № 11 // 
Рос. газета. 2023. № 120.

14 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 04.08.2023 
№ 413-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 25. Ст. 2954 ; 2023. № 32 (ч. I). Ст. 6145.

полнение приказа вследствие небрежного либо 
недобросовестного отношения к службе, повлек-
шее указанные выше последствия, также влечет 
уголовную ответственность военнослужащего. 
В соответствии с официальным разъяснением 
Пленума Верховного Суда РФ в качестве небреж-
ного или недобросовестного отношения к службе 
при квалификации состава преступления, преду-
смотренного ст. 332 УК РФ, судам необходимо 
рассматривать такое поведение лица, при кото-
ром оно не выполняет приказ вследствие забы-
вчивости, недостаточного или неточного уясне-
ния содержания приказа, проявленной невнима-
тельности в отношении времени, места и спосо-
ба исполнения приказа, в результате чего приказ 
оказывается либо невыполненным, либо выпол-
ненным ненадлежащим образом.

Закрепленный в ст. 2 Конституции РФ и кон-
кретизируемый в нормах законодательства о го-
сударственной службе принцип приоритета прав 
и свобод человека и гражданина – еще одно ос-
новополагающее установление государствен-
ной службы, содержащее гарантии реализации 
ключевых прав граждан, поступающих на госу-
дарственную службу, и государственных служа-
щих. Если в ст. 4 Федерального закона от 27 июля 
2004  г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»15 (далее – 
Закон о государственной гражданской служ-
бе) его формулировка остается неизменной, то, 
например, ст. 4 Федерального закона от 23 мая 
2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной про-
тивопожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»16 закрепляет более распространен-
ное положение: «приоритет прав и свобод чело-
века и гражданина, их непосредственное дей-
ствие, обязательность их признания, соблюде-
ния и защиты». С хронологической точки зре-
ния данный принцип охватывает время посту-
пления гражданина на государственную службу, 
ее прохождения и период после увольнения с 
нее. То есть в соприкосновении в любом из пра-
вовых статусов (как гражданин либо как госу-
дарственный служащий) с институтом государ-
ственной службы проводится в жизнь такая га-
рантия, закрепленная на уровне Основного за-
кона. Принцип приоритета прав и свобод чело-

15 Рос. газета. 2004. № 162 ; 2023. № 168.
16 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 

№ 22. Ст. 3089 ; 2023. № 29. Ст. 5304.
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века и гражданина должен неукоснительно со-
блюдаться и во взаимодействии государствен-
ных служащих с гражданами, их объединениями 
и организациями – со всеми субъектами права, 
образующими «внешний круг» реализации го-
сударственно-служебных правоотношений, на-
правленных на внешнеорганизационную по от-
ношению к институту государственной службы 
профессиональную деятельность, прежде всего 
на предоставление государственных услуг, по-
рядок которого сегодня регулируется много-
численными регламентами вопреки надлежаще 
обоснованной точке зрения о целесообразности 
принятия закона об административных актах и 
административных процедурах17.

При поступлении на государственную служ-
бу и ее прохождении получает свою реализацию 
конституционный принцип государственной 
службы, закрепленный в главе 2 в числе основ-
ных прав и свобод человека и гражданина, – рав-
ный доступ к государственной службе. Всеобщая 
декларация прав человека18 и Международный 
пакт о гражданских и политических правах так-
же содержат положение, согласно которому каж-
дый человек имеет право равного доступа к го-
сударственной службе в своей стране. Данное 
установление законодатель конкретизирует в 
отраслевом законодательстве, правильному его 
пониманию правоприменителем также способ-
ствуют действующие и формируемые позиции 
высших судов РФ в ходе осуществления право-
судия по делам, отнесенных законодателем к 
их компетенции, а также межгосударственных 
органов при рассмотрении и разрешении дел, 
связанных с защитой прав человека и его ос-
новных свобод.

Так, в Законе о государственной граждан-
ской службе равный доступ к ней законодатель 
связывает с требованием владения соискате-
лем соответствующей должности государствен-
ным языком Российской Федерации. Как само-

17 См.: Старилов Ю. Н. Административные процеду-
ры – неотъемлемая часть законодательства о государ-
ственном и муниципальном управлении : проблемы 
теории, практики и законотворчества // Вестник 
Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2019. № 4. С. 8–27 ; 
Его же. Консерватизм правовой политики как гарантия 
прогресса в сфере административных и иных публич-
ных правоотношений // Вестник Воронеж. гос. ун-та. 
Серия: Право. 2023. № 1. С. 7–32.

18 Всеобщая декларация прав человека : принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Рос. 
газета. 1995. № 67.

стоятельная правовая конструкция обозначены 
равные условия ее прохождения вне зависимости 
от гендерной, расовой, национальной, религи-
озной принадлежности, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, ме-
ста жительства, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям и других обстоя-
тельств, не связанных с профессиональными каче-
ствами гражданского служащего. Следовательно, 
формула данного принципа в приведенном за-
коне содержит указание на необходимое базовое 
условие поступления на гражданскую службу – 
владение русским языком и факторы, не имею-
щие юридического значения при отборе канди-
датов. Примечательно, что их перечень остает-
ся открытым – не подлежат учету любые обстоя-
тельства, не связанные с профессиональными 
качествами претендента на должность.

Комитет ООН по правам человека обра-
тил внимание на то, что право допуска к госу-
дарственной службе на общих условиях равен-
ства включает в себя право на защиту от произ-
вольного увольнения с государственной служ-
бы19. В этой связи уместно рассмотреть право-
вую позицию Конституционного Суда РФ, выра-
женную им в постановлении от 8 ноября 2023 г. 
№ 51-П20. В отношении гражданки Б., являвшей-
ся сотрудником полиции, было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного 
кодекса РФ (получение взятки). В результате 
проведения служебной проверки было установ-
лено, что Б. по предварительному сговору с од-
ним из коллег К. вступила во внеслужебные от-
ношения с гражданином Ч. с целью оказания по-
следнему общего покровительства в преступной 
деятельности путем отмены проведения в его 
отношении оперативно-розыскных мероприя-
тий и бездействия в форме отсутствия процес-
суальных действий по привлечению Ч. к уголов-

19 См.: Обзор практики межгосударственных орга-
нов по защите прав и основных свобод человека № 5 
(2020 г.) : подг. Верховным Судом РФ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (документ опу-
бликован не был).

20 По делу о проверке конституционности пункта 9 
части 3 статьи 82 Федерального закона «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки 
Я. Ю. Бычковой : постановление Конституционного Суда 
РФ от 8 ноября 2023 г. № 51-П // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2023. № 47. Ст. 8494.
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ной ответственности. Совершение проступка, 
порочащего честь сотрудника органов внутрен-
них дел, выразилось в получении Б. и К. от Ч. де-
нежных средств по мотиву личной заинтересо-
ванности в определенном результате рассмо-
трения его дела. В заключении по результатам 
проведения служебной проверки было указано, 
что такие действия сотрудника полиции вызы-
вают сомнения в его справедливости, объектив-
ности и беспристрастности, наносят ущерб ав-
торитету органа государственной власти, нару-
шают нормы законодательства о недопустимо-
сти злоупотребления государственным служа-
щим своими полномочиями, о необходимости 
соблюдения ограничений и запретов, связанных 
со службой в органах внутренних дел, и требо-
ваний к служебному поведению. Отмечено, что 
как при осуществлении служебной деятельно-
сти, так и во внеслужебное время сотрудник ор-
ганов внутренних дел должен заботиться о со-
хранении профессиональных чести и достоин-
ства, не допускать принятия решений по моти-
вам личной заинтересованности, не совершать 
при исполнении служебных обязанностей по-
ступки, вызывающие сомнения в его объектив-
ности, справедливости и беспристрастности, на-
носящие ущерб его репутации, авторитету МВД 
России, а также государственной власти в целом. 
Б. была уволена из органов внутренних дел в со-
ответствии с п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»21 (далее – 
Федеральный закон № 342-ФЗ) (в связи с совер-
шением проступка, порочащего честь сотрудни-
ка органов внутренних дел) сразу же после вы-
несения уполномоченным должностным лицом 
постановления о возбуждении уголовного дела.

Чрезвычайно важную роль в таком аспекте 
играет разграничение признаков состава пре-
ступления и порочащего поступка, являюще-
гося безусловным основанием увольнения со 
службы в органах внутренних дел, которые мо-
гут в сущности совпадать. Рассмотрев уголовное 
дело, суд первой инстанции вынес обвинитель-
ный приговор, который впоследствии был от-
менен вышестоящим судом в результате апел-
ляционного обжалования в связи с отсутствием 

21 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 49 
(ч. I). Ст. 7020 ; 2023. № 32 (ч. I). Ст. 6168.

в действиях Б. состава преступления, т. е. по реа-
билитирующим основаниям. После этого она 
обратилась в суд с исковым заявлением, содер-
жащим требование о восстановлении на служ-
бе, которое было удовлетворено. Однако опреде-
лением суда апелляционной инстанции данное 
решение было отменено с указанием на то об-
стоятельство, что истица была уволена не в свя-
зи с совершением преступления, а по причине 
совершения проступка, умаляющего авторитет 
сотрудника органов внутренних дел и несовме-
стимого с требованиями, предъявляемыми зако-
нодательством к таким сотрудникам. Более того, 
судом апелляционной инстанции было отмече-
но, что факт непривлечения сотрудника поли-
ции к уголовной ответственности и прекраще-
ния в отношении него уголовного преследова-
ния не является безусловным основанием для 
его восстановления на службе в органах вну-
тренних дел. Конституционный суд РФ, рассма-
тривая жалобу Б. на предмет конституционно-
сти положений п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального за-
кона № 342-ФЗ, отметил, что прекращение слу-
жебных отношений по данному основанию об-
условлено повышенными репутационными тре-
бованиями к сотрудникам органов внутренних 
дел как носителям публичной власти, возложен-
ной на них обязанностью по применению в не-
обходимых случаях мер государственного при-
нуждения и ответственностью, с которой свя-
зано осуществление ими своих полномочий. 
Обязательность увольнения со службы в органах 
внутренних дел сотрудника, по своим профес-
сиональным качествам не отвечающего таким 
требованиям, предопределяется необходимо-
стью комплектования кадрового состава право-
охранительных органов лицами, обладающими 
высокими морально-нравственными качества-
ми и способными надлежащим образом выпол-
нять принятые на себя профессиональные обя-
зательства. Вступление в силу обвинительного 
приговора суда в отношении сотрудника явля-
ется самостоятельным безусловным основани-
ем увольнения со службы в органах внутренних 
дел, что исключает его увольнение в связи с со-
вершением порочащего поступка. Если заключе-
ние по результатам служебной проверки базиру-
ется на данных, идентичных использовавшим-
ся для установления наличия в действиях лица 
состава преступления при возбуждении против 
него уголовного дела, впоследствии прекращен-
ного по реабилитирующим основаниям, – соб-
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ственно факт принятия такого процессуального 
решения не является безусловным основанием 
для восстановления сотрудника на службе в ор-
ганах внутренних дел. Отсутствие в его деянии 
признаков состава преступления не свидетель-
ствует о том, что сотрудник не совершал деяния, 
содержащего признаки порочащего поступка. 
Таким образом, в целях соблюдения конститу-
ционного принципа равного доступа граждан к 
государственной службе при вынесении оправ-
дательного приговора, не затрагивающего во-
прос правомерности увольнения лица с государ-
ственной службы, суд обязан обоснованно ука-
зать, какие именно действия образуют состав по-
рочащего поступка, выступающего основанием 
такого увольнения.

Период после завершения гражданином про-
хождения государственной службы не менее 
важен в аспекте реализации рассматриваемо-
го конституционного принципа государствен-
ной службы. Так, Фрунзенским районным судом 
г. Иваново были рассмотрены исковые требова-
ния о признании приказа незаконным, взыска-
нии денежной суммы и компенсации мораль-
ного вреда, заявленные гражданским служащим 
М. к Управлению Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ивановской области22. Приказ 
о выплате единовременного денежного поощ-
рения, изданный в ту же дату, что и приказ об 
увольнении истца с государственной граждан-
ской службы, с которым он не был ознакомлен, 
истец посчитал не соответствующим действу-
ющему законодательству. Согласно одному из 
пунктов данного приказа, представителем на-
нимателя было принято решение не произво-
дить государственным гражданским служащим 
Управления, подлежащим увольнению, выпла-
ту единовременного поощрения в связи с тем, 
что его целевым назначением является стиму-
лирование профессиональной деятельности, на-
правленное на дальнейшее повышение эффек-
тивности выполнения функций, возложенных 
на Федеральную службу судебных приставов 
Российской Федерации. Суд в удовлетворении 
исковых требований отказал, указав, что поря-
док выплаты единовременного поощрения (пре-
мии) определяется представителем нанимате-
ля с учетом обеспечения задач и функций госу-
дарственного органа, исполнения гражданским 

22 Решение Фрунзенского районного суда г. Иваново 
от 26 января 2016 г. по делу № 2-168/2016. URL: https://
sudact.ru/regular/doc/BJoUAv8VQw14/

служащим должностного регламента. Таким об-
разом, невыплата премии лицам, подлежащим 
увольнению, при условии принятых компетент-
ным должностным лицом соответствующих ре-
шений не может рассматриваться как нарушение 
прав государственного гражданского служащего 
на получение денежного содержания. Вместе с 
тем денежная премия, являясь единовременной 
выплатой, не должна утрачивать свою поощри-
тельную и стимулирующую функцию при опре-
делении представителем нанимателя порядка ее 
выплаты и не должна превращаться в автомати-
чески начисляемую часть денежного содержа-
ния. Именно поэтому, с точки зрения суда, ус-
ловием ее выплаты и явилось решение работо-
дателя поощрить лиц, которые продолжают со-
стоять на государственной службе.

Неотъемлемым элементом принципа един-
ства системы государственной власти, разгра-
ничения предметов ведения между Российской 
Федерацией и ее субъектами является прин-
цип единства правовых и организационных ос-
нов федеральной государственной гражданской 
службы и государственной гражданской службы 
субъектов РФ. Определяя компетенцию государ-
ства и его субъектов с учетом отнесения право-
вого регулирования и организации федеральной 
государственной гражданской службы к пред-
мету ведения Российской Федерацией, право-
вого регулирования гражданской службы субъ-
екта РФ – к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов, а ее организации – к 
предмету ведения субъектов РФ, федеральный 
законодатель обязан исключить возможность 
несоразмерного ограничения прав субъектов РФ 
в таких вопросах. В этой связи при разграниче-
нии компетенции государства и субъектов РФ в 
сфере регулирования государственной граждан-
ской службы законодательные решения должны 
отвечать требованиям формальной определен-
ности, точности и ясности юридических норм, 
не допускающих неоднозначности их толкова-
ния и произвольного характера применения. 
Конституционным Судом РФ ярко проиллюстри-
рована взаимосвязь принципов государствен-
ной службы в следующей правовой позиции: 
положение ч. 2 ст. 10 Закона о государственной 
гражданской службе, касающееся порядка фор-
мирования реестра соответствующих должно-
стей, представляет собой выражение принци-
па единства правовых и организационных ос-
нов федеральной государственной гражданской 
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службы Российской Федерации и ее субъектов, 
являясь обязательным элементом закрепленных 
в Основном законе принципов единства систе-
мы государственной власти и единства системы 
исполнительной власти, направлено на их реа-
лизацию, обеспечение удобства граждан при их 
обращении в органы государственной власти за 
защитой своих прав, свобод и законных интере-
сов, а также создание условий для равного их до-
ступа к государственной гражданской службе23.

Правовое значение и юридическое содержа-
ние принципа внепартийности государствен-
ной службы, отделения религиозных объедине-
ний от государства базируется на конституци-
онных принципах идеологического и полити-
ческого многообразия, равенства общественных 
объединений перед законом, светского харак-
тера государства, запрета на установление ка-
кой-либо религии в качестве государственной 
или обязательной, равенства религиозных объ-
единений перед законом, закрепленных в ст. 13 
и 14 Основного закона. Ключевая идея – в необ-
ходимости разграничения политической, духов-
ной и общественной составляющей жизни стра-
ны и осуществления государственно-властных 
полномочий. Аппарат органов государственной 
власти должен оставаться вне политики и рели-
гии, деятельности общественных объединений 
по причине нормативной правовой обязанности 
государственных служащих принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфлик-
та интересов, который с большой вероятностью 
мог бы возникать при отсутствии рассматрива-
емого принципа в силу влияния на их убежде-
ния приверженности к определенным полити-
ческим, религиозным, общественным идеям.

Конкретизацию положений этого принципа 
содержит ст. 10 Федерального закона от 11 июля 
2001  г. № 95-ФЗ «О политических партиях»24, 
нормы которой включают в себя двусторонний 
запрет на вмешательство в их деятельность, с од-
ной стороны, органов государственной власти, 
органов публичной власти федеральных тер-

23 По делу о проверке конституционности положе-
ния части 2 статьи 10 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федера-
ции» в связи с запросом Законодательного Собрания 
Камчатского края  : постановление Конституционного 
Суда РФ от 15 ноября 2012 г. № 26-П // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2012. № 48. Ст. 6744.

24 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 
№ 29. Ст. 2950 ; 2023. № 31 (ч. III). Ст. 5786.

риторий25, их должностных лиц, с другой – по-
литических партий в деятельность друг друга. 
Вопросы, затрагивающие интересы политиче-
ских партий, решаются указанными органами, 
органами местного самоуправления с их участи-
ем или по согласованию с ними. Прямое указа-
ние на внепартийность как принцип професси-
ональной деятельности государственных служа-
щих содержат и подзаконные акты, например, 
распоряжение Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от 20 февраля 1997 г. 
№ 57рп-СФ26. Еще один важный аспект содержа-
ния данного установления заключается в запре-
те на использование лицами, замещающими го-
сударственные должности, государственными 
служащими своего должностного или служеб-
ного положения в интересах политической пар-
тии, в которой они состоят, а равно любой иной 
политической партии.

Нарушение такого запрета является основа-
нием для привлечения лица к административ-
ной ответственности в соответствии со ст. 5.45 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ)27 
(использование преимуществ должностного или 
служебного положения в период избирательной 
кампании, кампании референдума). Закрытый, 
а следовательно не подлежащий расширитель-
ному толкованию перечень действий, образую-
щих состав данного административного право-
нарушения, содержат несколько законодатель-
ных актов28. В частности к таким правонаруше-

25 О федеральной территории Сириус : федер. закон 
от 22 декабря 2020  г. № 437-ФЗ (в ред. от 31.07.2023 
№ 397-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 52 (ч. I). Ст. 8583 ; 2023. № 32 (ч. I). Ст. 6129.

26 Об утверждении Положения об Аппарате Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции : распоряжение Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от 20  февраля 1997  г. 
№  57рп-СФ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (документ опубликован не был).

27 Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (в ред. от 19.10.2023 № 505-ФЗ) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1 ; 2023. 
№ 43. Ст. 7604.

28 См., например: Об основных гарантиях прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (в 
ред. от 14.11.2023 № 531-ФЗ) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253  ; 2023. № 47. 
Ст. 8308 ; О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации : федер. 
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ниям относятся привлечение лиц, находящихся 
в подчинении или иной служебной зависимости, 
государственных служащих к осуществлению в 
служебное время деятельности, способствующей 
выдвижению кандидатов, их списков и (или) их 
избранию, выдвижению и поддержке инициати-
вы проведения референдума, получению того 
или иного ответа на его вопрос; сбор подписей 
избирателей, участников референдума, ведение 
предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума государственными служащими в 
ходе служебных командировок, оплачиваемых 
за счет средств федерального бюджета либо бюд-
жета субъекта РФ. Пленум Верховного Суда РФ в 
постановлении от 27 июня 2023 г. № 2429 разъ-
ясняет, что использование преимуществ своего 
должностного или служебного положения нахо-
дящимся на государственной службе кандида-
том может выражаться в назначении лиц, осу-
ществляющих профессиональную служебную 
деятельность в коллективе, руководителем ко-
торого он является, в качестве своих представи-
телей для осуществления в служебное время де-
ятельности, способствующей его выдвижению.

Еще один значимый вопрос, на который об-
ращено внимание, – неблагоприятные послед-
ствия для правонарушителя за рамками адми-
нистративной ответственности, а именно: от-
каз в регистрации кандидата либо ее отмена, 
исключение лица из заверенного списка канди-
датов. Основанием их применения может слу-
жить только неоднократное (не менее двух раз) 
совершение указанных в законодательстве дей-
ствий, которые можно квалифицировать в каче-
стве использования преимуществ должностного 
или служебного положения. Центральная изби-
рательная комиссия предоставила дополнитель-
ное разъяснение30, касающееся квалификации 

закон от 12 февраля 2014 г. № 20-ФЗ (в ред. от 29.05.2023 
№ 184-ФЗ) // Рос. газета. 2014. № 45  ; 2023. № 120  ; 
Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации  : федер. закон 
от 21 декабря 2021  г. № 414-ФЗ (в ред. от 04.08.2023 
№ 485-ФЗ) // Рос. газета. 2021. № 294 ; 2023. № 177.

29 О некоторых вопросах, возникающих при рассмо-
трении судами административных дел о защите изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации  : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2023 г. № 24 // Рос. газе-
та. 2023. № 149.

30 О Рекомендациях по некоторым вопросам приме-
нения Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях избирательными комиссия-

состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.45 КоАП РФ, указав на 
факультативный признак его объективной сто-
роны – специальную цель его совершения, со-
стоящую в выдвижении и (или) избрании кан-
дидата, списка кандидатов, выдвижении и под-
держке инициативы проведения референдума, 
получении того или иного ответа на вопрос ре-
ферендума. Право возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении по ст. 5.45 КоАП РФ 
принадлежит исключительно прокурору.

В соответствии с Федеральным законом от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях»31 государ-
ственно-служебный принцип отделения религи-
озных объединений от государства конкретизи-
руется положениями ст. 4 данного нормативно-
го правового акта, содержащими запрет возло-
жения государством на религиозные объедине-
ния обязанности выполнения функций органов 
государственной власти, иных государственных 
органов и учреждений; запрет вмешательства 
государства в деятельность таких объединений 
кроме случаев ее противоречия законодатель-
ству РФ. Деятельность органов государственной 
власти и их должностных лиц не сопровождает-
ся публичными религиозными обрядами и цере-
мониями. Религиозные объединения не выпол-
няют функции органов государственной власти, 
других государственных органов и учреждений; 
не участвуют в выборах, в деятельности полити-
ческих партий, движений, не оказывают им ма-
териальную и иную помощь. Вместе с тем такие 
установления не влекут ограничение прав участ-
ников таких объединений, которые могут участво-
вать наравне с другими гражданами в управле-
нии делами государства, выборах в органы госу-
дарственной власти и в органы местного само-
управления, деятельности политических партий, 
движений и других общественных объединений.

Государственный служащий не может быть 
связан решениями политической партии либо ре-
лигиозного объединения при исполнении своих 
служебных обязанностей. Должностным лицам 
органов государственной власти, других государ-
ственных органов, лицам, состоящим на воен-

ми : протокол заседания Центральной избирательной 
комиссии от 27 сентября 2006  г. № 187-4-4 (выписка). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
(документ опубликован не был).

31 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39. 
Ст. 4465 ; 2023. № 45. Ст. 7997.
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ной службе, запрещается использовать свое слу-
жебное положение в целях формирования того 
или иного отношения к определенной религии. 
Вместе с тем такой запрет, как и принцип внепар-
тийности в целом, не влечет за собой для государ-
ственных служащих ввиду их профессионального 
статуса ограничения на членство в политических 
партиях, религиозных и общественных объеди-
нениях. Они вправе принимать участие в их дея-
тельности в личном качестве без использования 
своего должностного и (или) служебного поло-
жения. В соответствии с принципом равного до-
ступа к государственной службе сбор и внесение 
в личные дела и реестры государственных служа-
щих сведений об их политической и религиозной 
принадлежности не допускается.

Принцип единства системы публичной вла-
сти, закрепленный в Конституции РФ сравни-
тельно недавно (с принятием масштабных из-
менений в 2020 г.), с нашей точки зрения, так-
же должен рассматриваться в качестве принци-
па службы, не только государственной, но и му-
ниципальной. Существующий принцип взаимо-
связи государственной и муниципальной служ-
бы тесно коррелирует с ним и во многом уточ-
няет данное установление. Гарантией его реа-
лизации выступает норма, закрепленная в ст. 5 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»32. В ней законодатель конкретизирует эту 
взаимосвязь путем закрепления единства ос-
новных квалификационных требований для 
замещения должностей, ограничений и обяза-
тельств при прохождении службы; унификации 
требований к подготовке кадров для муници-
пальной и гражданской службы и дополнитель-
ному образованию служащих; взаимного уче-
та стажа государственной гражданской и му-
ниципальной службы; равных условий оплаты 
труда и социальных гарантий для гражданских 
и муниципальных служащих. В постановлении 
Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2020 г. 
№ 8-П33 относительно применения такого прин-
ципа выделены на следующие обстоятельства. 

32 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 10. 
Ст. 1152 ; 2023. № 29. Ст. 5304.

33 По делу о проверке конституционности пунктов 1 
и 2 статьи 5 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданки Н.  Г. Малышевой : постановление Консти-
туционного Суда РФ от 13 февраля 2020 г. № 8-П // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2020. № 8. Ст. 1118.

Единство публичной природы государствен-
ной и муниципальной службы предполагает их 
взаимосвязь, которая, учитывая объективную 
схожесть условий и порядка прохождения дан-
ных видов публичной службы, обеспечивается 
в том числе посредством единства ограничений 
и обязательств, налагаемых на государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих. 
Таким образом, данное единство является од-
ним из принципов построения институтов го-
сударственной гражданской и муниципальной 
службы, выступающего основой для синхрони-
зации правового регулирования отношений, 
связанных с определением правового положе-
ния лиц, проходящих службу соответствующе-
го вида. Вместе с тем в соответствии с положе-
ниями гл. 8 Конституции РФ государство, при-
знавая и гарантируя местное самоуправление, 
предоставляет ему самостоятельность в реше-
нии вопросов местного значения. В этой связи 
муниципальную службу надлежит рассматри-
вать как особый, самостоятельный вид публич-
ной службы. Высший орган конституционного 
контроля указал, что взаимосвязь институтов 
государственной гражданской и муниципаль-
ной службы, их единая публичная природа не 
исключают дифференциации юридического ре-
гулирования вопросов их прохождения и ста-
туса служащего, элементами которого в числе 
прочих являются определенные ограничения 
и обязанности.

Концепция единой системы публичной вла-
сти, нашедшая свое отражение в Конституции 
РФ, базируется на идее функционального един-
ства и организационного взаимодействия орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления с целью наиболее эффективно-
го решения общих задач, непосредственно свя-
занных с решением вопросов местного значе-
ния, в интересах населения муниципальных об-
разований. Вместе с тем такое взаимодействие 
не означает включение органов местного само-
управления в систему органов государственной 
власти и не лишает их конституционно установ-
ленной самостоятельности. Конституционный 
Суд РФ особо подчеркнул производность кате-
гории «единая система публичной власти» от ос-
новополагающих понятий «государство» и «го-
сударственность», сущность которых заключает-
ся в объединении многонационального россий-
ского народа. «Общая суверенная власть данного 
политического союза, – указывает высший ор-
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ган конституционного контроля, – распростра-
няется на всю территорию страны и функцио-
нирует как единое системное целое в конкрет-
ных организационных формах, определенных 
Конституцией Российской Федерации. Иное, в 
частности, влекло бы нарушение государствен-
ного единства Российской Федерации и означа-
ло бы неприменимость к местному самоуправ-
лению базовых конституционно-правовых ха-
рактеристик Российского государства... что яв-
ляется конституционно-правовым нонсенсом»34.

Качественное совершенствование прин-
ципиальной основы государственной службы 
должно стать одним из ключевых векторов улуч-
шения ее правовой модели. Модернизацию си-
стемы принципов государственной службы не-
обходимо осуществлять на основе баланса кон-
ституционно защищаемых ценностей, укрепле-
ния суверенитета и основ российской государ-
ственности. Такие принципы необходимо за-
крепить в отдельной главе Конституции РФ, ко-
торая должна быть посвящена государственной 
службе. Регулирование ее принципов на высшем 
уровне российского законодательства позволит 
произвести модернизацию самой нормативной 
правовой «материи» государственной службы, 
деятельно улучшить характеристики ее юриди-
ческой модели, укрепить взаимодействие госу-
дарства, государственных служащих и граждан 
в важном деле защиты их прав, свобод и закон-
ных интересов, а также прав, свобод и законных 
интересов самих служащих, повысив престиж го-
сударственной службы как перспективной тра-
ектории профессионального пути в глазах но-
вого поколения.
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Принятие в 2012 г. Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»1 повлек-
ло за собой кардинальную реформу не только 
в сфере образования, но и в системе подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров. 
Современная геополитическая обстановка, 
внешние и внутренние угрозы национальным 
интересам России полностью определили целе-
сообразность ее отказа от участия в «Болонской 
системе».  Неоспоримым является тот факт, что 
необходимо сформировать перспективные под-
ходы к административно-правовой системе под-
готовки научно-педагогических кадров, исполь-

1 Об образовании в Российской Федерации : федер. 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.

зуя соответствующие правовые средства, чтобы 
создать новую модель, которая сочетает в себе 
лучшие аспекты советского и российского опыта. 

Исторически сложилось, что кандидатскую 
диссертацию можно подготовить, как в аспи-
рантуре, так и вне ее. 

Действующие ранее Федеральный закон от 
13 января 1996 г. № 12-ФЗ «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» и 
Положение о подготовке научно-педагогиче-
ских и научных кадров в системе послевузов-
ского образования утвержденное приказом 
Министерства общего и профессионального об-
разования Российской Федерации от 27 марта 
1998  г. № 814 наряду с аспирантурой устанав-
ливали такую форму работы над кандидатской 
диссертацией, как соискательство. На законода-
тельном уровне четко был определен статус, и 
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соискатель определялся как «…лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование, при-
крепленное к организации или учреждению, ко-
торые имеют аспирантуру и (или) докторантуру, 
и подготавливающее диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук без обучения в 
аспирантуре…»2. Также единым для всех орга-
низаций был порядок назначения научных ру-
ководителей и утверждения тем диссертацион-
ных исследований для соискателей. Всё это не 
допускало субъективного подхода, разнообраз-
ных трактовок и разночтений. 

На современном этапе в системе подготовки 
и аттестации научных и научно-педагогических 
кадров соискательство как форма подготовки 
диссертации отсутствует. В соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»3 (далее по тексту – Положение «О по-
рядке присуждения ученых степеней») понятие 
«соискатель» применимо лишь к соискателям 
ученой степени кандидата или доктора наук и 
данный статус приобретается непосредственно 
в процессе принятия диссертационным советом 
диссертации к защите. 

Порядок и срок прикрепления для подготов-
ки диссертации без освоения программы подго-
товки научных и научно-педагогических кадров 
устанавливаются приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации 
от 13 октября 2021 г. № 942 «О Порядке и сроке 
прикрепления к образовательным организаци-
ям высшего образования, образовательным ор-
ганизациям дополнительного профессиональ-
ного образования и научным организациям 
для подготовки диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук без освоения про-
граммы подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 
(далее – Положение о порядке прикрепления, 
Положение)4, по сути это единственный нор-

2 О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании : федер. закон от 22 августа 1996 г. № 125-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 35. 
Ст. 4135.

3 О порядке присуждения ученых степеней : поста-
новление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 
(вместе с «Положением о присуждении ученых степе-
ней») // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 
№  40 (ч. III). Ст. 5074.

4 О Порядке и сроке прикрепления к образователь-
ным организациям высшего образования, образователь-
ным организациям дополнительного профессионально-

мативный правовой акт, посредством которого 
осуществляется государственное регулирова-
ние подготовки кандидатской диссертации вне 
аспирантуры. 

Положение о порядке прикрепления опреде-
ляет непосредственно процедуру прикрепления 
и требования к организации, имеющей на это 
право. В Положении детально прописано, как 
формируется комиссия по рассмотрению вопро-
сов прикрепления, какие документы предостав-
ляет прикрепляющееся лицо, что обязательно 
указывает в заявлении, в какие сроки комиссия 
сообщает о своем решении, заключается договор 
и издается распорядительный акт организации 
о прикреплении для подготовки диссертации. 
Вместе с тем не отражено, какой статус, права и 
гарантии прикрепляющееся лицо приобретает 
после приказа о зачислении. Так, А. Ю. Соколов 
полагает, что нормативное регулирование ста-
туса лиц, прикрепленных для подготовки кан-
дидатских диссертаций без освоения программ 
аспирантуры, не способствует раскрытию потен-
циала данного института. Смещение в сторону 
подзаконного регулирования, его формальный 
характер, охватывающий лишь внешние органи-
зационные вопросы, не обеспечивают достиже-
ния целей института соискательства5.

Анализ сайтов различных образовательных 
и научных организаций показал, что нет едино-
го обозначения лица, работающего над канди-
датской диссертацией без освоения программы 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров. Можно встретить такие формулировки, 
как «прикрепленное лицо», «лицо, прикреплен-
ное», «прикрепленец», «диссертант» и норматив-
но закрепленный в ранее действующих норма-
тивных правовых актах «соискатель». Именно 
поэтому необходимо проработать вопрос об 
определении единого для всех организаций ста-
туса лица, прикрепленного для подготовки дис-
сертации вне аспирантуры. Так, предлагается 
дополнить действующее Положение о порядке 

го образования и научным организациям для подготов-
ки диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук без освоения программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-
туре) : приказ Минобрнауки России от 13 октября 2021 г. 
№  942. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 
16.11.2021).

5 См.: Соколов А. Ю. О совершенствовании правово-
го регулирования прикрепления для подготовки диссер-
тации кандидата наук вне аспирантуры // Правовая по-
литика и правовая жизнь. 2022. № 4. С. 36.
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прикрепления и, например, ввести термин «дис-
сертационный исследователь». Полагается, что 
это определение непосредственно подходит для 
лиц, занимающихся научными исследованиями, 
направленными на подготовку диссертации, и 
определяет статус после прохождения процеду-
ры прикрепления.

В соответствии с Положением «О порядке 
присуждения ученых степеней» на официальном 
сайте организации, на базе которой создан дис-
сертационный совет, при объявлении о защите 
размещается также отзыв научного руководите-
ля. Это прямо указывает на то, что научный ру-
ководитель является одним из основных участ-
ников процесса защиты диссертации и его на-
личие обязательно. Как отмечают А. С. Белкин и 
Е. В. Ткаченко, «научный руководитель – в опре-
деленной мере феномен, который до настоящего 
времени не имеет адекватного толкования ни в 
официальных документах ВАК, ни в сборниках 
методических материалов. Лишь изредка мель-
кают упоминания о научном руководителе пре-
имущественно в воспоминаниях благодарных 
учеников или в официальных отчетах, в доку-
ментах диссертационных советов»6.

Научный руководитель необходим не только 
для согласования и утверждения темы диссерта-
ционного исследования, составления индиви-
дуального плана научной работы, но и является 
ключевой фигурой в жизни аспиранта и любо-
го иного лица, подготавливающего диссертаци-
онное исследование. Именно научный руково-
дитель осуществляет научное наставничество и 
поддержку на всех этапах подготовки научно-ис-
следовательской работы. Предполагается, что 
научный руководитель должен обладать глубо-
кими знаниями в соответствующей области на-
уки, а также иметь опыт работы в качестве на-
учного руководителя.

Научный руководитель аспиранта должен: 
иметь ученую степень доктора наук или, в от-
дельных случаях, по решению организации, уче-
ную степень кандидата наук, или ученую сте-
пень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации; осу-
ществлять научную (научно-исследовательскую) 
деятельность (участвовать в осуществлении та-
кой деятельности) по соответствующему направ-
лению исследований в рамках научной специ-

6 Белкин А. С., Ткаченко Е. В. Диссертационный совет 
по педагогике : научное руководство // Образование и 
наука. Известия УрО РАО. 2004. № 4 (28). С. 124.

альности за последние три года; иметь публика-
ции по результатам осуществления указанной 
научной (научно-исследовательской) деятель-
ности в рецензируемых отечественных и (или) 
зарубежных научных журналах и изданиях; осу-
ществлять апробацию результатов указанной 
научной (научно-исследовательской) деятель-
ности, в том числе участвовать с докладами по 
тематике научной (научно-исследовательской) 
деятельности на российских и (или) междуна-
родных конференциях.

Порядок привлечения лиц, имеющих уче-
ную степень кандидата наук, к научному руко-
водству аспирантами, а также требования к их 
публикациям утверждаются локальным норма-
тивным актом организации7.

В свою очередь, Положение о порядке при-
крепления не устанавливает процедуру назначе-
ния научных руководителей и требований к ним, 
для лиц, осуществляющих подготовку кандидат-
ской диссертации без освоения программы под-
готовки научных и научно-педагогических ка-
дров. Складывается впечатление, что назначе-
ние научного руководителя не носит обязатель-
ного и необходимого характера, что в корне не 
верно. В этой связи представляется необходи-
мым дополнить существующее Положение раз-
делом, содержащим порядок назначения науч-
ного руководителя, требования, выдвигаемые к 
научному руководителю, по аналогии с тем, как 
назначается научный руководитель аспирантам 
в соответствии с Положением о подготовке на-
учных и научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре).

Постановлением Правительства РФ «О поряд-
ке присуждения ученых степеней» закреплено, 
что ученая степень кандидата наук присуждает-
ся диссертационным советом по результатам пу-
бличной защиты диссертации соискателем уче-
ной степени, успешно сдавшим кандидатские 
экзамены при освоении программы подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) или без освоения 
программы подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Перечень и процедура сдачи кандидат-
ских экзаменов лицами, не проходящими об-

7 Об утверждении Положения о подготовке научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-
туре)  : постановление Правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. № 2122 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2021. № 49 (ч. II). Ст. 8308.
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учение в аспирантуре, установлены прика-
зом Минобрнауки России «Об утверждении 
Порядка прикрепления лиц для сдачи канди-
датских экзаменов, сдачи кандидатских экза-
менов и их перечня»8 (далее по тексту – Приказ 
Минобрнауки России № 247). В перечень кан-
дидатских экзаменов входят: история и фило-
софия науки; иностранный язык; специальная 
дисциплина в соответствии с темой диссер-
тации на соискание ученой степени кандида-
та наук. Сдача кандидатских экзаменов под-
тверждается выдаваемой на основании реше-
ния экзаменационных комиссий справкой по 
форме, утверждаемой организацией. Следует 
отметить, что отсутствие единого установлен-
ного образца данной справки порождает раз-
личные вопросы при принятии документов уче-
ными секретарями диссертационных советов. 
Образовательные и научные организации ру-
ководствуются порой собственным внутренним 
убеждением при наименовании кандидатских 
экзаменов в справках, хотя их перечень уста-
новлен приказом Минобрнауки России № 247. 
В данном приказе также закреплено, что кан-
дидатские экзамены представляют собой форму 
оценки степени подготовленности соискателя 
ученой степени кандидата наук к проведению 
научных исследований по конкретной научной 
специальности, и отрасли науки, по которой 
подготавливается или подготовлена диссерта-
ция. Вместе с тем в приказе не нашел отраже-
ния тот факт, что диссертационная работа мо-
жет быть выполнена по двум научным специ-
альностям, и в этом случае, следуя логике, не-
обходимо сдать не один экзамен по специаль-
ной дисциплине, а два. Так, Положение «О по-
рядке присуждения ученых степеней» опреде-
ляет, что кандидатские экзамены сдаются в со-
ответствии с научной специальностью (научны-
ми специальностями) и отраслью науки, пред-
усмотренными номенклатурой научных специ-
альностей, по которым присуждаются ученые 
степени, утверждаемой Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации, 
по которым осуществляется подготовка (подго-
товлена) диссертации.

8 Об утверждении Порядка прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских эк-
заменов и их перечня : приказ Минобрнауки России от 
28 марта 2014 г. № 247 // Рос. газета. 2014. № 145. 2 июля.

Таким образом, важно понимать, что под-
готовка научных и научно-педагогических ка-
дров является сложным и многогранным про-
цессом, который требует серьезной проработки, 
поддержки и развития как со стороны органов 
исполнительной власти, так и со стороны обра-
зовательных и научных организаций. Введение 
новых понятий, таких как «диссертационный ис-
следователь», тщательное рассмотрение вопроса 
назначения научных руководителей, детализа-
ция процедуры сдачи и подтверждения канди-
датских экзаменов могут стать важными шага-
ми в дальнейшем развитии системы образова-
ния и науки в Российской Федерации.
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КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ

С. М. Рукавишников
Саратовская государственная юридическая академия

COMPETENCE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
IN THE FIELD OF ORGANIZATION OF TRAINING OF SCIENTIFIC 

AND PEDAGOGICAL PERSONNEL: 
CURRENT STATE AND IMPLEMENTATION ISSUES

S. M. Rukavishnikov
Saratov State Law Academy

Аннотация: на текущем этапе развития государства инициатива Президента РФ является ката-
лизатором усилий всей системы государственного управления, а также законодательной власти 
по выработке подходов к формированию новой модели организации высшего образования и 
подготовки научно-педагогических кадров. Это проявилось во введении экспериментального 
правового режима, направленного на апробацию новых уровней профессионального образования. 
Также актуальным является вопрос о реализации метода стимулирования при подготовке науч-
но-педагогических кадров. Формулируются выводы о целесообразности дополнения законода-
тельства об образовании посредством уточнения полномочий Президента РФ в области прове-
дения образовательных экспериментов, а также о необходимости совершенствования правовой 
политики в сфере стимулирования исследовательской деятельности аспирантов и докторантов.
Ключевые слова: Президент РФ, научно-педагогические кадры, административно-правовое 
регулирование, аспирантура, докторантура, государственное управление.

Abstract: at the current stage of the development of the state, the initiative of the President of the 
Russian Federation is a catalyst for the efforts of the entire system of public administration, as well as 
the legislative power to develop approaches to the formation of a new model for the organization of 
higher education and the training of scientifi c and pedagogical personnel. This was manifested in the 
introduction of an experimental legal regime aimed at testing new levels of vocational education. Also 
relevant is the question of the implementation of the incentive method in the training of scientifi c and 
pedagogical personnel. The article formulates conclusions on the expediency of supplementing the 
legislation on education by clarifying the powers of the President of the Russian Federation in the fi eld 
of educational experiments, as well as on the need to improve legal policy in the fi eld of stimulating 
research activities of graduate students and doctoral students.
Key words: the President of the Russian Federation, scientifi c and pedagogical personnel, administra-
tive and legal regulation, postgraduate studies, doctoral studies, public administration.
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Компетенция органов государственно-
го управления играет ключевую роль в реали-
зации публично-властной направленности их 
деятельности. Данное понятие традиционно 

рассматривается как указывающее на принад-
лежность того или иного субъекта к властной 
стороне в публично-правовых отношениях, по-
скольку она представлена не только правами и 
обязанностями (как у невластной стороны), но и 
иными элементами, присущими сугубо публич-
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но-властным институтам – целями и задачами, 
функциями, организационными и правовыми 
формами и методами деятельности. 

Подготовка научно-педагогических кадров 
имеет важное публичное значение, поскольку 
от надлежащей организации данного элемента 
системы государственной научной аттестации 
зависит поступательное развитие всех отраслей 
и сфер государственного управления. Выпуск 
специалистов с доктринальным мышлением и 
глубокими знаниями в соответствующей отрас-
ли науки позволяет сформировать надлежащую 
кадровую основу вузовского образования, спо-
собствующую формированию у обучающихся об-
разовательных организаций высшего образова-
ния актуальных навыков и компетенций, адек-
ватных современным потребностям общества, 
независимо от типологической принадлежно-
сти преподаваемых наук (точных, технических, 
гуманитарных, общественных и естественных). 
В конечном счете получившие качественное об-
разование выпускники вузов становятся опорой 
прогресса в экономической, социально-культур-
ной и административно-политической областях 
государственного управления, пополняя собой 
нишу высококвалифицированных кадров в про-
мышленности, транспорте, сельском хозяйстве, 
энергетике, культуре, здравоохранении и прочих 
сферах применения знаний, требующих высоко-
го уровня подготовки.

Компетенция органов государственного 
управления играет в обозначенных процессах 
ключевую роль, поскольку качественной органи-
зацией работы всей системы участвующих в ней 
органов определяется возможность совершен-
ствования механизма подготовки научно-педа-
гогических кадров, что, в свою очередь, способ-
ствует наполнению вузов кадрами высшей ква-
лификации – кандидатами и докторами наук.

Систему органов государственного управле-
ния в обозначенной сфере составляют Президент 
РФ, Правительство РФ, отраслевые федераль-
ные органы исполнительной власти, организую-
щие подготовку научно-педагогических кадров 
и обеспечивающие качество соответствующих 
услуг (Минобрнауки России и Рособрнадзор), а 
также иные федеральные министерства, службы 
и агентства, в ведении которых находятся обра-
зовательные организации высшего образования 
и научные организации, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность по соответ-
ствующим программам.

На текущем этапе развития государства на-
метилась тенденция преобладающего значения 
компетенции органов государственного управ-
ления в деле оптимизации системы подготовки 
научно-педагогических кадров по сравнению с 
компетенцией субъектов законодательной дея-
тельности. Последние, несмотря на высокий уро-
вень активности по внесению изменений и до-
полнений в законодательство об образовании и 
о науке и государственной научно-технической 
политике, фактически не предпринимают обу-
словленных исключительно собственной ини-
циативой шагов по трансформации существую-
щей схемы подготовки научно-педагогических 
кадров, поскольку решение подобных вопросов 
должно базироваться на тщательно выверенной 
модели рассматриваемой подготовки, которая 
может быть основана на опыте государственно-
го управления и текущих тенденциях в данной 
сфере. В частности, наметившиеся предпосыл-
ки и реальные шаги в направлении деглобали-
зации процессов в сфере подготовки научно-пе-
дагогических кадров, катализатором чего стало 
изменение места и роли России в системе вза-
имоотношений на международной арене, пока-
зывают целесообразность отхода от основопо-
лагающей для глобальной унификации систе-
мы высшего образования Болонской модели, 
не только не давшей в Российской Федерации 
каких-либо существенных позитивных резуль-
татов, но и отметившейся рядом недостатков в 
общей организации высшего образования. В то 
же время законодатель не реализует возможно-
стей нормотворческой компетенции в данной 
сфере, ожидая взвешенных предложений со сто-
роны субъектов государственного управления, 
наделенных правом законодательной инициа-
тивы, поскольку именно от них могут исходить 
основанные на опыте управленческой деятель-
ности перспективные наработки в данном на-
правлении.

Центральное место в механизме государ-
ственного управления, обеспечивающего под-
готовку научно-педагогических кадров, зани-
мает реализация компетенции Президента РФ. 
Непосредственно в данном направлении пере-
чень его полномочий нормативно не обозначен, 
однако этого и не требуется, поскольку консти-
туционные нормы в общем определяют орга-
низующую роль института президентуры, свя-
занную с определением основных направлений 
внутренней и внешней политики. В чрезвычай-
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но важном значении подготовки научно-педа-
гогических кадров сомневаться не приходит-
ся, что ставит ее в число основных направле-
ний внутренней политики. Именно инициати-
ва Президента РФ является катализатором уси-
лий всей системы государственного управле-
ния, а также законодательной власти по выра-
ботке подходов к формированию новой модели 
встраивания аспирантуры в систему высшего 
образования.

К полномочиям Президента РФ отнесено еже-
годное обращение к Федеральному Собранию РФ 
с посланием, в котором как раз и обозначаются 
стратегические цели развития государства, спо-
собы их достижения, решения наиболее важных 
задач, что закреплено в ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (в ред. от 17 
февраля 2023 г.) «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»1. Кризис отноше-
ний со странами Запада и пересмотр глобализи-
рованной модели организации высшего обра-
зования привел Президента РФ к необходимо-
сти выдвижения стратегической цели возврата 
к традиционной для России базовой подготовке 
специалистов по программам высшего образо-
вания на основе советского опыта с учетом на-
работок последних десятилетий. В данном кон-
тексте в Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию от 21 февраля 2023 г.2 упоминается и 
о таком направлении подготовки научно-педа-
гогических кадров, как аспирантура. При этом 
не совсем понятной видится обозначенная им 
перспектива выделения аспирантуры в отдель-
ный уровень профессионального образова-
ния с основной задачей подготовки кадров для 
преподавательской и научной деятельности. 
Действующий Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 4 августа 2023 г.) «Об 
образовании в Российской Федерации»3 (далее – 
Закон об образовании) и без того относит под-
готовку кадров высшей квалификации к отдель-
ному уровню профессионального образования. 
Содержание такой подготовки включает в себя 
обучение по программам аспирантуры (адъюн-
ктуры), ассистентуры-стажировки и ординату-
ры. Обособление аспирантуры, с одной стороны, 
выглядело бы логичным с учетом того, что обу-

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26 
(ч. I). Ст. 3378 ; 2023. № 8. Ст. 1206.

2 Рос. газета. 2023. 22 февр.
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 

(ч. I). Ст. 7598 ; 2023. № 32 (ч. I). Ст. 6211.

чение по двум последним программам не име-
ет своим итогом присуждение ученой степени 
кандидата наук, но в то же время все эти виды 
подготовки обеспечивают качественно более вы-
сокий уровень кадров, делая обоснованным их 
объединение в один уровень профессионально-
го образования. 

По сути, речь идет о совершенствовании 
Президентом РФ образовательной политики, 
что в конечном счете должно быть оформле-
но правовой политикой через изменение со-
держания норм законодательства и подзакон-
ных актов, регулирующих высшее образование. 
Образовательная политика при этом не может 
выражаться в недостаточно проработанных ме-
роприятиях по изменению модели организа-
ции высшего образования и подготовки науч-
но-педагогических кадров, в связи с чем посту-
лируется плавность перехода на новую систему 
с детальным определением ее параметров, соз-
дающей перспективы профессионального ро-
ста и свободной от каких-либо организацион-
ных проблем.

Рассматриваемое полномочие Президента 
РФ по определению основных направлений об-
разовательной политики на этапе стратегиче-
ского планирования получило воплощение в 
установлении экспериментального администра-
тивно-правового режима организации высшего 
образования, включая подготовку научно-педа-
гогических кадров. Для этого был принят Указ 
Президента РФ от 12 мая 2023 г. № 343 (в ред. от 
26 июня 2023 г.) «О некоторых вопросах совер-
шенствования системы высшего образования»4. 
Несмотря на то, что данный правовой акт явля-
ется нормативным, по сути он направлен на со-
здание условия для продолжения стратегиче-
ского планирования в сфере совершенствова-
ния системы высшего образования, поскольку 
по результатам реализации этого документа бу-
дут приниматься дальнейшие решения о выборе 
способа организации данной системы с четким 
определением места в ней деятельности по под-
готовке научно-педагогических кадров. 

Указанный экспериментальный админи-
стративно-правовой режим (обозначенный в до-
кументах как «пилотный проект») предполагает 
выделение взамен бакалавриата и специалитета 
базового и специализированного уровней выс-

4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. № 20. 
Ст. 3535 ; 2023. № 27. Ст. 4980.
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шего образования, отказ от термина «подготов-
ка кадров высшей квалификации», а ее составля-
ющие, за исключением подготовки по програм-
мам аспирантуры, должны быть перенесены на 
уровень специализированного высшего образо-
вания, который должен быть представлен маги-
стратурой, ассистентурой-стажировкой и орди-
натурой. Аспирантура, как и было ранее обозна-
чено в Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию, выделена в отдельный уровень про-
фессионального образования. Предложенный 
режим распространяется лишь на шесть образо-
вательных организаций высшего образования, с 
тем чтобы по итогам 2025/26 учебного года вы-
работать конкретные предложения общеобяза-
тельного характера по изменению уровней про-
фессионального образования.

При всем положительном значении прези-
дентских инициатив в рамках реализации его 
полномочий по определению основных на-
правлений внутренней политики видится не-
достаточной синхронизация нормотворческой 
деятельности Президента РФ с законодатель-
ным процессом. Дело в том, что законодатель 
предусмотрел возможность коррекции элемен-
тов системы образования за счет осуществле-
ния экспериментальной деятельности, что в 
полной мере соответствует творческой направ-
ленности административно-правового регули-
рования. Как правильно указывал Н. М. Конин, 
с помощью административно-правовых норм 
может быть эффективно организована любого 
рода деятельность, в том числе и образователь-
ная5. С этой же позиции можно оценить и ин-
новационный подход Президента РФ к транс-
формации уровней профессионального обра-
зования. Вместе с тем согласно ст. 20 Закона об 
образовании не предполагается возможности 
распространения экспериментального режи-
ма образовательной деятельности на уровни 
образования, включая профессиональное. Им 
могут охватываться образовательные ресурсы, 
технологии и программы и иные детали учеб-
ного процесса, но на структурную трансформа-
цию образования он не рассчитан. Кроме того, 
экспериментальная деятельность в области об-
разования является предметом нормотвор-
ческой деятельности Правительства РФ, а не 
Президента РФ. В 2023 г. после его выступления 

5 См.: Конин Н. М. Административное право России : 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 32.

перед Федеральным Собранием законодатель 
вносил ряд поправок в указанную статью, но 
компетенция Президента РФ в области иници-
ирования образовательных экспериментов по-
добного уровня не была закреплена.

Обозначенное отсутствие корреляции дея-
тельности законодателя и Президента РФ приво-
дит к возникновению коллизий между соответ-
ствующими нормативными правовыми актами, 
поскольку фактически в рамках указанного экс-
периментального режима студенты и аспиран-
ты обучаются вне рамок законодательно опре-
деленных уровней профессионального образо-
вания, а нормативное основание для подобной 
правотворческой деятельности Президента РФ 
отсутствует. Поэтому ст. 20 Закона об образова-
нии целесообразно дополнить новым правилом, 
не изменяя при этом нормотворческие функции 
Правительства РФ. Суть дополнения может быть 
выражена в том, чтобы Президент РФ получил 
собственные нормотворческие полномочия в 
области экспериментальной деятельности, но 
более весомого значения, чем у Правительства 
РФ, а именно по апробации скорректирован-
ных уровней профессионального образования 
на площадках отдельных образовательных ор-
ганизаций для выявления стратегических путей 
совершенствования общего механизма профес-
сионального образования.

Следует также обратить внимание и на со-
держательное наполнение предложенного 
Президентом РФ варианта развития внутрен-
ней политики. Из него по-прежнему выпадает 
докторантура как имеющее образовательную 
природу явление. Таким образом, сохраняется 
прежняя линия образовательной политики, под-
тверждающая отказ от подготовки докторских 
исследований в рамках образовательного про-
цесса. Упразднение послевузовского профессио-
нального образования в рамках реформы 2012 г., 
приведшее к подобному положению докторан-
туры, судя по всему, на настоящем этапе разви-
тия не рассматривается как требующее пересмо-
тра. В то же время в научной литературе небез-
основательно обращается внимание на образо-
вательную сущность докторантуры6, несмотря 
на то что в рамках подготовки докторских дис-
сертаций не реализуются какие-либо федераль-
ные государственные образовательные стандар-

6 См.: Шестак В. П. Докторантура // Высшее образо-
вание в России. 2011. № 2. С. 38.
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ты или федеральные государственные образо-
вательные требования. Во-первых, докторанты 
проходят самоподготовку7 под общим присмо-
тром научного консультанта, который может в 
значительной степени влиять на процесс напи-
сания диссертации и ее содержание. Во-вторых, 
образование имеет своим предназначением не 
только передачу знаний обучающимся, но и объ-
единение и дополнение наличной совокупности 
знаний, что является одной их задач докторских 
исследований8. В связи с этим в перспективе в 
рамках реализации Президентом РФ компетен-
ции по определению внутренней политики госу-
дарства в данном направлении следует рассчи-
тывать на возможность пересмотра современ-
ного подхода и отнесение докторантуры к одно-
му из уровней профессионального образования.

Важным направлением реализации ком-
петенции Президента РФ является укрепле-
ние стимулирующего потенциала админи-
стративно-правового регулирования в обла-
сти подготовки научно-педагогического ка-
дров. Стимулирование и поощрение как мето-
ды управленческой деятельности являются од-
ной из сторон поддержания надлежащего уровня 
дисциплины в системе государственного управ-
ления9, позволяя избегать возникновения ус-
ловий для применения противоположного ме-
тода – принуждения – и характерных для него 
негативных санкций. Подготовка научно-педа-
гогических кадров требует формирования над-
лежащих условий, способствующих возникно-
вению интереса у граждан проходить соответ-
ствующее обучение с дальнейшим трудоустрой-
ством в качестве квалифицированного педаго-
гического персонала вузов. Формируется систе-
ма материального стимулирования аспирантов 

7 См.: Глухов Е. А., Новокшонов Д. В. Военные доктор-
анты : проблемы правового регламентирования посту-
пления в докторантуру и прохождения в ней военной 
службы // Право в Вооруженных Силах – Военно-
правовое обозрение. 2020. № 6 (275). С. 75.

8 См.: Соколов А. Ю., Лакаев О. А. Правовая полити-
ка в сфере подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров вне системы высшего образования // 
Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2023. Т. 27, 
№ 4. С. 890. DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2023-
27-4-886-901

9 См.: Соколов А. Ю., Лакаев О. А. К вопросу о пози-
тивных санкциях в административном праве // Адми-
нистративное право и процесс. 2015. № 5. С. 8–11  ; 
Поощрительные санкции в праве : общетеоретический 
и отраслевой аспекты : монография / под ред. А. В. Малько. 
М., 2016. С. 261–276.

и адъюнктов для осуществления их творческих 
способностей. Так, Президентом РФ с 1993 по 
2012 г. было принято шесть нормативных пра-
вовых актов, направленных на упорядочение 
механизма стимулирующего воздействия через 
инструменты президентского стипендиально-
го обеспечения. В частности, оно рассчитано на 
аспирантов, осуществляющих перспективные 
научные разработки и исследования по прио-
ритетным направлениям модернизации отече-
ственной экономики10, а также обучающихся по 
специальностям, которые соответствуют прио-
ритетным направлениям технологического раз-
вития и модернизации российской экономики11.

Вместе с тем необходимо отметить факторы, 
снижающие эффективность реализации компе-
тенции Президента РФ в данной сфере:

1) недостаточное внимание к обновлению 
нормативно-правовой базы президентского сти-
пендиального воздействия. При наличии хоро-
шо проработанного порядка определения лиц, 
подлежащих стипендиальному поощрению, 
фактически не предпринимаются меры по ин-
дексации стипендий. Последние изменения в 
рассматриваемые нормативные акты были вне-
сены в 2018 г. Очевидно, что с каждым годом без 
соответствующего индексирования интерес со 
стороны аспирантов к соответствию требова-
ниям для получения президентских стипендий 
будет снижаться;

2) ограничение участников стипендиального 
обеспечения аспирантами и адъюнктами. О док-
торантах в данном контексте не упоминается, в 
то время как осуществляющие подготовку док-
торских диссертаций лица претендуют на дости-
жение наиболее высокой квалификации в сфе-
ре проведения научных исследований с после-

10 Об учреждении стипендии Президента Российской 
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осущест-
вляющих перспективные научные исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям модерниза-
ции российской экономики  : указ Президента РФ от 
13 февраля 2012 г. № 181 (в ред. от 24.10.2018) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2012. № 8. Ст. 987  ; 
2018. № 44. Ст. 6713. 

11 О стипендиях Президента Российской Федерации 
для студентов и аспирантов, обучающихся по направле-
ниям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и техно-
логического развития российской экономики  : указ 
Президента РФ от 14 сентября 2011 г. № 1198 (в ред. от 
24.08.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. № 38. Ст. 5369 ; 2016. № 35. Ст. 5300.
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дующей передачей полученных новых знаний 
другим обучающимся – студентам и аспиран-
там. Поэтому стипендиальное стимулирование 
должно охватывать не только первый этап науч-
ного пути исследователя, но и сопровождать его 
в дальнейшем. В нормативных правовых актах 
Президента РФ используется понятие «молодые 
ученые» (до 35 лет), под которыми могут пони-
маться и докторанты, однако прямо не указы-
вается, что стимулируется проведение именно 
докторских исследований. Это могут быть любые 
перспективные научные разработки и исследо-
вания по приоритетным направлениям модер-
низации отечественной экономики.

Таким образом, наличествуют факторы, ко-
торые снижают эффективность института под-
готовки научно-педагогических кадров и тре-
буют принятия соответствующих нормотвор-
ческих решений, касающихся компетенции 
Президента РФ. 

Во-первых, Президенту РФ законодатель-
ством об образовании должны быть предостав-
лены собственные нормотворческие полномо-
чия в области экспериментальной деятельно-
сти, а именно по апробации скорректирован-
ных уровней профессионального образования 
на площадках отдельных образовательных ор-
ганизаций для выявления стратегических пу-
тей совершенствования общего механизма про-
фессионального образования, что позволит гар-
монизировать конституционное полномочие 
Президента РФ по определению основных на-
правлений внутренней политики с указанным 
законодательством.

Во-вторых, учитывая немаловажное значе-
ние методов стимулирования и поощрения для 
области высшего образования и науки, считаем 
необходимым совершенствование правовой по-
литики в сфере стимулирования исследователь-
ской деятельности аспирантов и докторантов. 
Законодателем могут определяться лишь общие 
контуры такой деятельности, но гибкость стиму-
лирующего воздействия может быть обеспече-
на посредством осуществления Президентом РФ 
соответствующей компетенции, что в настоящее 
время реализуется не в полной мере, посколь-
ку не ведется систематическая работа по актуа-
лизации его указов, регулирующих данный во-
прос, и формированию действенных стимулов 
для проведения докторских исследований.
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

М. К. Мелаев 
Воронежский государственный университет

CONCILIATION PROCEDURES
IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT 
OF PROCEDURAL LEGISLATION

M. K. Melayev 
Voronezh State University

Аннотация: рассматривается история введения, становления и развития примирительных 
процедур в российском административном судопроизводстве, проводится анализ положений 
процессуального законодательства и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
правила проведения примирительных процедур.
Ключевые слова: административное судопроизводство, примирение, примирительные проце-
дуры, судебное примирение, судебный примиритель, медиация, переговоры, посредничество.

Abstract: the article examines the history of the introduction, formation and development of concil-
iation procedures in Russian administrative proceedings, analyzes the provisions of procedural legis-
lation and other normative legal acts establishing the rules for conducting conciliation procedures.
Key words: administrative proceedings, reconciliation, conciliation procedures, judicial conciliation, 
judicial conciliator, mediation, negotiations, mediation.
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Для разрешения (урегулирования) споров, 
вытекающих из административных или иных 
публичных правоотношений, существуют раз-
личные механизмы. Если же административный 
или судебный порядки разрешения данной ка-
тегории споров являются традиционными, то 
новый способ – примирительные процедуры. 
Как и любой другой, конфликт публично-пра-
вового характера может быть либо урегулиро-
ван, либо разрешен. «Разрешение спора о праве 
всегда представляет собой властный акт треть-
его лица, указывающий на действительного об-
ладателя нарушенного права, правонарушите-
ля, а также меру ответственности за правонару-
шение и действия, которые должен совершить 
субъект, нарушивший право (или воздержаться 

от их совершения). Урегулирование предпола-
гает взаимные уступки сторон правового кон-
фликта и имеет договорную основу»1.

Примирение сторон как способ урегулирова-
ния споров применяется давно, однако данный 
институт в различных видах судопроизводства 
(арбитражном, гражданском и др.) развивался 
по-разному. Применительно к административ-
ному судопроизводству примирительные про-
цедуры появились значительно позже и име-
ли весьма ограниченное правовое регулирова-
ние. Применение примирительных процедур 
как средства урегулирования публично-право-
вых споров в российском процессуальном поле 

1 Михайлова Е. В. Виды примирительных процедур 
по российскому законодательству // Пролог: журнал о 
праве. 2023. № 1 (37). С. 65. 
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открывает новые возможности и вполне встра-
ивается в общую мировую тенденцию2.

Первый шаг в пользу введения примири-
тельных процедур был сделан в 2001 г. Комитетом 
министров Совета Европы, который принял 
Рекомендации под названием «Государствам-
членам об альтернативах судебному разбира-
тельству между административными органами 
и частными сторонами»3, в которой содержа-
лись различные виды процедур, направленных 
на урегулирование правовых конфликтов по ад-
министративным делам. 

Как отмечает С. Ф. Афанасьев, «сама по себе 
Рекомендация не содержит каких-либо прин-
ципиально новых новелл, а, скорее, является 
систематизацией опыта в данной сфере, кото-
рый был накоплен континентальными евро-
пейскими странами в течение последних ста 
лет в связи с появлением административных 
судов, административного процесса, развити-
ем различных альтернативных способов ула-
живания юридических казусов»4. Данный до-
кумент не носил обязательный характер, по 
этой же причине на его имплементацию в рос-
сийское национальное законодательство ушло 
не одно десятилетие. В этом документе содер-
жались правила применения примирительных 
процедур, в том числе принципы, виды прими-
рительных процедур, критерии к спорам, кото-
рые могут быть предметом примирительных 
процедур, и др.

Рекомендации Комитета министров Совета 
Европы не сразу были закреплены в россий-
ском законодательстве, а Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с уча-

2 См.: Махина С. Н. Примирение сторон в админи-
стративном судопроизводстве : новое в законодатель-
стве, теории и практике // Журнал административного 
судопроизводства. 2019. № 4. С. 7.

3 Рекомендация от 5 сентября 2001 г. (2001) 9 Коми-
тета министров государствам-членам об альтернатив-
ных судебных разбирательствах разрешения споров 
между административными органами власти и частны-
ми лицами ; Рекомендация от 18 сентября 2002 г. (2002) 
10 Комитета министров Совета Европы относительно 
медиации по гражданским делам. URL: https://www.coe.
int/ru/web/portal/home (дата обращения: 30.09.2023).

4 Афанасьев С. Ф. К вопросу о применении примири-
тельных процедур в административном судопроизвод-
стве (в том числе с использованием электронных техно-
логий) // Цивилистика: право и процесс. 2020. № 1 (9). 
С. 64.

стием посредника (процедуре медиации)»5 не 
распространялся на дела, возникающие из пу-
бличных правоотношений, которые рассматри-
вались в порядке Гражданского процессуально-
го кодекса РФ6.

Важный шаг в пользу установления инсти-
тута примирения сторон в российском адми-
нистративном судопроизводстве был сделан в 
2015 г. принятием Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации (да-
лее – КАС РФ), который установил возможность 
примирения сторон, однако изначально в нем не 
предусматривались правила проведения прими-
рительных процедур в рамках административ-
ного судопроизводства.

Существенные изменения в законодатель-
стве произошли в 2019  г.: были приняты по-
правки в процессуальные и материальные за-
конодательные акты, ставшие важным шагом 
в развитии института примирительных проце-
дур, в том числе в административном судопро-
изводстве. В их числе Федеральный закон от 
26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»7 и др. Данные изменения были оце-
нены как реформирование, происходящее уже в 
самой «процессуальной революции»8.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. 
№ 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
затрагивает нормы не только КАС РФ, но и дру-
гие законодательные акты, такие как Закон РФ 
от 26 июня 1992  г. № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 14 марта 2002  г. № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 27 июля 2010  г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)». Все законодательные изме-
нения направлены на расширение правовых воз-

5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 31. 
Ст. 4162.

6 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 
(в ред. от 20.11.2023) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.

7 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 30. 
Ст. 4099.

8 Гриценко В. В. Судебный примиритель в админи-
стративном судопроизводстве : особенности правового 
статуса // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия : Право. 
2020. № 2 (41). С. 149.



177Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 1 (56)

Административное право и процесс

можностей урегулирования споров путем при-
менения примирительных процедур.

Кроме того, был принят Федеральный кон-
ституционный закон от 26 июля 2019 г. № 3-ФКЗ 
«О внесении изменения в статью 5 Федерального 
конституционного закона “О Верховном Суде 
Российской Федерации” в связи с совершенство-
ванием примирительных процедур»9, что стало 
логическим продолжением процессуальной ре-
формы и создало условия для функционирова-
ния нововведенной процедуры под названием 
«судебное примирение».

В связи с принятием упомянутых законода-
тельных поправок в российское администра-
тивное судопроизводство были введены новые 
подинституты, правовые категории и конструк-
ции10, как то:

– примирительные процедуры;
– принципы примирения сторон;
– право сторон на выбор примирительной 

процедуры, посредника;
– соглашение сторон о проведении;
– переговоры;
– судебное примирение;
– судебный примиритель;
– медиация;
– результаты примирительных процедур и др.
Статья 137.3 КАС РФ устанавливает услов-

но три вида примирительных процедур: пе-
реговоры, медиация и судебное примирение. 
Необходимо обратить внимание на что, что к 
переговорам, как к виду примирительной про-
цедуры, процессуальный закон не устанавлива-
ет каких-либо требований, условия проведения 
переговоров определяются сторонами самостоя-
тельно (ст. 137.4 КАС РФ), тогда как процедуры 
медиации (ст. 137.5 КАС РФ) и судебного прими-
рения (ст. 137.6 КАС РФ) имеют весьма деталь-
ную правовую регламентацию.  Кроме того, пе-
реговоры не следует понимать только как вид 
примирительной процедуры, в некоторых слу-
чаях переговоры могут выступать как форма ди-
алога между сторонами и проводиться как са-
мостоятельно, так и в рамках других процедур. 
Например, в соответствии с ч. 3 ст. 137.6 КАС РФ 
право вести переговоры со сторонами дела пре-
доставляется судебному примирителю в рамках 
проводимой им процедуры судебного примире-
ния. Кроме того, перечень примирительных про-

9 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 30. 
Ст. 4096.

10 См.: Махина С. Н. Указ. соч. С. 6. 

цедур остается открытым, и стороны могут вы-
брать иные виды при условии, что они не будут 
противоречить федеральному закону. Медиация 
и судебное примирение, на наш взгляд, пред-
ставляют собой два разных способа урегулиро-
вания спора прежде всего в силу различающихся 
правовых статусов, профессиональных качеств 
и процессуальных возможностей. Рассмотрим 
их особенности подробнее.

Итак, ст. 137 КАС РФ содержит отсылочную 
норму на Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)», в соответствии с которым 
медиаторы могут осуществлять свою деятель-
ность на профессиональной и непрофессио-
нальной основе. Осуществлять деятельность ме-
диатора на непрофессиональной основе может 
лицо, достигшее возраста 18 лет, обладающие 
полной дееспособностью и не имеющее судимо-
сти. К медиаторам, осуществляющим свою дея-
тельность на профессиональной основе, предъ-
являются следующие требования: достижение 
возраста 25 лет, наличие высшего образования, 
а также дополнительного профессионального 
образования по вопросам проведения проце-
дуры медиации11. Особое внимание привлекают 
судьи, прибывающие в отставке, которые могут 
осуществлять деятельность медиатора на про-
фессиональной основе, список которых ведет-
ся советами судей субъектов РФ.

Судебное примирение представляет собой 
качественно новую конструкцию урегулиро-
вания спора, главной фигурой в которой вы-
ступает судья в отставке. Порядок проведе-
ния судебного примирения устанавливается 
Кодексом административного судопроизвод-
ства РФ и регламентом судебного примирения, 
утверждаемым Верховным Судом РФ. Такое 
право Верховный Суд РФ получил после приня-
тия Федерального конституционного закона от 
26 июля 2019 г. № 3-ФКЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Федерального конституционного за-
кона “О Верховном Суде Российской Федерации” 
в связи с совершенствованием примирительных 
процедур», в соответствии с которым Пленум 

11 Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области медиации (медиатор)» : приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1041н // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. 2015. № 30.



178 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2024. № 1 (56)

М. К. Мелаев     
Примирительные процедуры в административном судопроизводстве. . .

Верховного Суда РФ утверждает Регламент про-
ведения судебного примирения12 и список судеб-
ных примирителей. 

Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 28 января 2020 г. № 1 был принят Список 
судебных примирителей13. В него вошел 341 су-
дья в отставке, и применительно к одному субъ-
екту РФ их число составляет 3–5 судебных при-
мирителей. Важно обратить внимание на то, 
что в юридическом сообществе данный спи-
сок вызвал обоснованную критику. Как отмеча-
ют Е. С. Трезубов и Е. Г. Исакова, «такое количе-
ство судебных примирителей недопустимо мало, 
списки судебных примирителей должны быть в 
каждом суде первой и, вероятно, апелляционной 
инстанции…»14. Сложно не согласиться с дан-
ной точкой зрения, поскольку имеющиеся поло-
жения свидетельствует о концентрации судеб-
ных примирителей только в больших городах, 
как привило в столицах субъектов Федерации. 
К примеру, четверо из пяти судебных прими-
рителей по Воронежской области находятся в 
г. Воронеже, и только один – в пгт Анне.

Сопоставление двух видов посредников – 
медиатора и судебного примирителя – показы-
вает явные преимущества одного над другим, а 
именно: 

– во-первых, судья, пребывающий в отстав-
ке, представляет собой специалиста в области 
права, опытного практикующего юриста, в то же 
время медиатором, осуществляющим свою дея-
тельность на профессиональной основе, может 
быть лицо, достигшее возраста 25 лет, имеющее 
высшее образование и дополнительное образо-
вание по вопросам применения процедуры ме-
диации, что не предполагает обязательного на-
личия юридического образования (за исключе-
нием судей, осуществляющих деятельность ме-
диаторов на профессиональной основе); 

– во-вторых, если судебный примиритель 
вправе знакомиться с материалами админи-
стративного дела с согласия суда, давать реко-
мендации сторонам и осуществлять иные дей-

12 Об утверждении Регламента проведения судебно-
го примирения  : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 2019 г. № 41 // Рос. газета. 2019. 
12 нояб. № 8012.

13 URL: https://vsrf.ru/about/info/primirenie/primeriteli
14 Трезубов Е. С., Исакова Е. Г. Новеллы судебного при-

мирения в контексте судебно-правовой политики совре-
менной России // Вестник Кемеров. гос. ун-та. Серия: 
Гуманитарные и общественные науки. 2020. Т.  4, 
№ 1 (13). С. 92.

ствия для скорейшего урегулирования спора, 
то для медиатора установлен прямой запрет 
на оказание правовой помощи сторонам, кро-
ме того, ч. 2 ст. 137.5 КАС РФ устанавливает пе-
речень административных дел, которые не мо-
гут быть урегулированы путем применения ме-
диации; 

– в-третьих, процедура медиации может 
быть проведена как на платной, так и на бес-
платной основе, в то же время процедура су-
дебного примирения сторонами не оплачи-
вается. Порядок и условия оплаты труда су-
дей, пребывающих в отставке и осуществляю-
щих функции судебных примирителей, опре-
деляются Правительством РФ в постановлении 
Правительства РФ от 14 апреля 2020 г. № 504 «Об 
утверждении Правил оплаты труда судей, пре-
бывающих в отставке и осуществляющих функ-
ции судебных примирителей» 15. 

Таким образом, интенсификация законода-
тельства о примирительных процедурах в ад-
министративном судопроизводстве говорит об 
их актуальности. Примирительные процедуры 
призваны способствовать решению задачи, обо-
значенной в ч. 5 ст. 3 КАС РФ – мирному урегу-
лированию споров, возникающих из админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний, и снижению нагрузки на судебную систему. 
Однако для эффективного применения прими-
рительных процедур при урегулировании дан-
ной категории споров необходимо проведение 
глубоких исследований каждого вида из них с 
учетом особенностей публично-правового ре-
гулирования, правовой природы споров, возни-
кающих административных и публичных право-
вых отношений. 
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практики в отношении криптовалюты и цифровых активов. Для реализации обоснованных ин-
тересов органов государственной власти в этой сфере и создания четкого и надежного регули-
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Современная финансовая система получила 
свое развитие в довольно неожиданном русле 
создания и функционирования цифровых част-
ных денег. Криптовалюты достаточно быстро 
приобрели количественные показатели: насчи-
тывается более 745 монет1, имеющих биржевое 

1 URL:  https: / /ru.tradingview.com/markets/
cryptocurrencies/prices-all/ (дата обращения: 14.01.2024). 

обращение на более чем 690 криптовалютных 
биржах2. Качественный критерий возможно оце-
нить в объеме капитализации криптовалют, со-
ставляющем 1,646 трлн долларов США3. Таким 
образом, сущность и экосистема криптовалют 

2 URL: https://coinmarketcap.com/ru/rankings/
exchanges/(дата обращения: 14.01.2024).

3 URL:  https:/ /ru.tradingview.com/markets/
cryptocurrencies/global-charts/(дата  обращения: 
14.01.2024).
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не может быть игнорирована, требует техноло-
гического, экономического и правового регули-
рования со стороны государства.

В то же время функции правового регулиро-
вания и охраны общественных отношений, свя-
занных с обращением криптовалют, составляют 
наибольшую проблему для всех государств мира, 
которые в лице своих правотворческих, регуля-
тивных и правоохранительных органов пытают-
ся направленно воздействовать на них.

Так , Председатель Правительства  РФ 
М. М. Мишустин во время выступления на за-
седании Государственной Думы Российской 
Федерации заявил, что криптовалютными ко-
шельками владеют более 10 млн россиян, на сче-
тах которых находится примерно 10 трлн руб. в 
криптовалюте4. Далее он отметил, что владельцы 
цифровых финансовых активов должны иметь 
возможность защитить свои права. Кроме того, 
необходимо затруднить создание теневых схем. 
Поэтому одно из решений, которое обсуждает-
ся в кабинете министров, касается признания 
цифровых финансовых активов имуществом. 
Таким образом, пострадавшие от противоправ-
ных действий могут рассчитывать на юридиче-
скую помощь и отстаивать свои имущественные 
права в суде5.

Тенденциозность действий правительств об-
условлена стремлением соответствовать высо-
ким стандартам в сфере защиты прав потреби-
телей, которые являются ключевым фактором 
успеха развития крипторынка, поскольку они 
будут иметь дело с надежными, авторитетны-
ми, ответственными и регулируемыми опера-
торами DeFi инфраструктуры.

Второй побудительной причиной такого воз-
действия стало то, что криптоактивы, представ-
ляющие собой практически мгновенный и не-
дорогой способ передачи средств через грани-
цы, оказались привлекательным технологиче-
ским инструментом для криминальной среды. 
В современной правоприменительной практи-
ке встречается немало примеров использова-
ния криптовалют при совершении преступле-
ния. Как правило, это преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических и пси-
хотропных веществ, легализацией (отмывани-
ем) денежных средств, финансированием тер-

4 URL: http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/ 
(дата обращения: 25.03.2022).

5 URL: https://www.vesti.ru/fi nance/article/2490637 
(дата обращения: 25.03.2022).

роризма, незаконной банковской деятельно-
стью, криминальным банкротством, мошенни-
чеством. В то же время, по данным Chainalysis, 
суммарная незаконная деятельность в криптова-
люте остается незначительной, а доля от обще-
го объема криптовалюты составляет менее 1 %6.

Таким образом, криптовалюта и цифровые 
активы несомненно имеют потенциал для ис-
пользования в незаконных целях, но общий 
уровень экономических преступлений, связан-
ных с криптовалютой и цифровыми активами, 
остается относительно небольшой в общем объ-
еме преступлений. При этом репутация крипто-
активов как средства обмена и платформы для 
децентрализованной финансовой деятельности 
пострадала из-за ассоциации с незаконной дея-
тельностью с момента ее создания. Однако такое 
восприятие не соответствует реальной сложив-
шейся ситуации. Отметим, что проблема мар-
гинализации крипторынка становится все ме-
нее актуальной и носит демонический харак-
тер, поскольку в отличие от наличных денег и 
других традиционных форм передачи стоимо-
сти, криптоактивы и транзакции с ними по сво-
ей сути прозрачны, поскольку данные о транзак-
циях, хранящиеся в публичных блокчейнах, до-
ступны для всех в режиме реального времени, 
что позволяет пользователям, а также право-
охранительным органам отслеживать транзак-
ции и кошельки в цепочке в случаях подозре-
ния в незаконной деятельности гораздо более 
эффективно, чем в случаях незаконной деятель-
ности в сфере традиционных финансов или ак-
тивов, такими как фиатная валюта.

К тому же ключевые игроки криптовалютной 
индустрии сделали значительные инвестиции в 
свои системы, процессы и внутренние ресурсы, 
чтобы обеспечить защиту своих клиентов, под-
вергались постоянному регуляторному внима-
нию, внедрили меры AML и KYC, а также тесно 
сотрудничают с правоохранительными органа-
ми. В таких условиях криптобиржи могут значи-
тельно способствовать борьбе с экономически-
ми преступлениями.

Приведенные тезисы позволяют сделать за-
кономерный промежуточный вывод, который 
положен в основу научной гипотезы настояще-
го исследования и касается развития инструмен-
тов анализа блокчейна и внедрения алгоритмов 

6 Crypto Crime Report, February 2023. URL: https://
www.chainalysis.com/ (дата обращения: 01.02.2023).
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искусственного интеллекта в этот процесс. При 
этом наибольшую ценность в современных ус-
ловиях приобретает система поиска и аккуму-
лирования персональных данных участников 
криптовалютного рынка в целях законной де-
анонимизации их личности. Юридические кри-
терии обоснованности такого процесса лежат в 
плоскости борьбы с преступностью и касаются 
прежде всего разработки необходимой термино-
логии и механизма приостановления операций 
(замораживания), наложения ареста и конфиска-
ции криптовалют и других цифровых активов.

В российской правовой действительности не-
однократно высказывались мнения о криптова-
лютах. Так, постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 прямо называ-
ет криптовалюты предметом преступления7. 
Генеральный прокурор Российской Федерации 
выступал с требованием о необходимости опре-
деления статуса криптовалют в уголовном про-
цессе Российской Федерации8. Фактическое во-
площение высказанного требования к законода-
телю должно обеспечить становление криптова-
люты системообразующим центром любой бу-
дущей нормативно-правовой базы. 

Однако в настоящее время, в условиях от-
сутствия разработанной терминологии в граж-
данском законе, представляется целесообраз-
ным введение в отраслевое (уголовно-правовое 
и уголовно-процессуальное законодательство) 
предлагаемого термина, что будет способство-
вать реализации принципа законности в уголов-
ном судопроизводстве и нормативному упоря-
дочиванию складывающихся общественных от-
ношений в регулируемой социально значимой 
сфере. Такой шаг обеспечит наличие адекват-
ных процессуальных гарантий защиты закон-
ных прав и интересов участников уголовного 
судопроизводства. 

В то же время авторы усматривают «право-
вую ловушку», в которую попали или могут по-
пасть разработчики соответствующей термино-

7 О судебной практике по делам о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем  : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
7 июля 2015 г. № 32 (в ред. от 26.02.2019). URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/ (дата 
обращения: 01.02.2023).

8 Генпрокуратура предложит включить в уголовный 
кодекс криптовалюту как имущество. URL: http:// www.
interfax.ru/russia/803274 (дата обращения: 01.02.2023).

логии в отраслевом законодательстве, что суще-
ственно осложнит формирование законодатель-
ной инициативы, а также правоприменительную 
практику конкретным субъектам, поскольку де-
финиция должна: однозначно установить воз-
можность известных ценностей (криптовалют, 
токенов, стейблкоинов, NFT и др.), а также тех, 
которые появятся в обозримом будущем, быть 
предметом или средством любого преступления, 
в том числе легализации (отмывания) доходов 
и финансирования терроризма; учитывать две 
формы действий и возможность преступного 
использования криптовалют в режиме офлайн; 
способствовать решению значимых процессу-
альных вопросов определения стоимости кон-
кретных цифровых активов или цифровых прав, 
порядка наложения ареста и конфискации. 

Предлагаем термин, который носит общий 
характер и который возможно экстраполировать 
на любые трансформации экономики с позиции 
появления новых технологий, продуцирующих 
новые ценности. Данная мера способна адапти-
ровать уголовный закон и порядок его примене-
ния для смягчения экономических рисков, свя-
занных с новыми техническими разработками.

Цифровая ценность – это то, что использует-
ся или может использоваться в информацион-
но-телекоммуникационном пространстве как 
средство обмена и имеет конкретную рыночную 
стоимость на момент совершения любой сдел-
ки. Цифровая ценность признается имуществом 
или услугой.

Приведенное определение крайне востребо-
ванно в судебно-следственной практике и юри-
дической науке, не вступает в противоречие с 
разработкой и нормативным закреплением ци-
вилистического подхода к названным вопросам, 
которое может длиться сколько угодно и в силу 
чего может быть взято на вооружение для фор-
мирования нормативной инициативы. Данный 
термин предлагаем закрепить в ст. 104.1 УК РФ 
и п. 13.1 ст. 5 Уголовного процессуального кодек-
са РФ (далее – УПК РФ).

Отнесение цифровых ценностей к имуще-
ству обоснованно снимает вопросы о назна-
чении судебно-товароведческой экспертизы 
и наложении ареста на имущество, поскольку, 
согласно ст. 160.1 УПК РФ, установив, что со-
вершенным преступлением причинен имуще-
ственный вред, следователь, дознаватель обя-
заны принять меры по установлению имуще-
ства подозреваемого, обвиняемого либо лиц, 
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которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несут ответственность 
за вред, причиненный подозреваемым, обви-
няемым, стоимость которого обеспечивает воз-
мещение причиненного имущественного вреда, 
а также принять меры по наложению ареста на 
такое имущество.

В 2019 г. коллегия МВД России совместно с 
профильными ведомствами объявила о разра-
ботке законопроекта по аресту криптовалют и 
других цифровых активов с последующей кон-
фискацией, итоговый проект должен был по-
явиться в конце 2021  г.9, однако по настоя-
щий момент процедура наложения ареста на 
криптовалюты в уголовном процессе Российской 
Федерации формально не урегулирована.

Правоприменители в современных условиях 
сталкиваются с неизбежной проблемой техниче-
ского понимания механизма наложения ареста 
на операции, осуществляемые с использованием 
криптовалюты, с изъятием их из общего оборота, 
а также с обеспечением их надлежащей охраны.

Изучение правоприменительной практики 
позволило выделить несколько типичных си-
туаций.

Первая связана с готовностью подозревае-
мого сотрудничать с органами предваритель-
ного расследования. 

Так, при расследовании по уголовному делу 
№ 119…0496 было установлено, что вознаграж-
дение обвиняемому Д. от преступной деятельно-
сти по распространению наркотических средств 
в виде виртуальных активов (криптовалюты 
«биткоин») поступало на неперсонифициро-
ванный электронный счет на площадке «Гидра», 
после чего Д., с использованием сайта «обмен-
ника», осуществлял конвертацию криптовалю-
ты «биткоин» в российские рубли и перечисле-
ние на счета, находящиеся в пользовании Д. и 
соучастников. Также в ходе осмотра установле-
но наличие на электронном счете Д. виртуаль-
ных активов (криптовалюты «биткоин») в раз-
мере 2,1354712 втс.

Ввиду отсутствия юридически закрепленно-
го статуса криптовалюты в России и, соответ-
ственно, невозможности наложения ареста на 
указанный виртуальный актив, принадлежащий 
Д., были проведены следственные эксперимен-

9 Полиция сделает виртуальные выводы. РБК. URL: 
http:// www.rbc.ru/newspaper/2019/11/07/5dc160019a794
7c61a5119a3?ysclid=lmnwgrsku6570717555 (дата обраще-
ния: 01.02.2023).

ты с участием последнего. Д. в ходе проведения 
следственных экспериментов виртуальные ак-
тивы (криптовалюта «биткоин») добровольно 
конвертированы в российские рубли с одновре-
менным переводом на счета, оформленные на 
имя последнего10. После чего городским судом по 
ходатайству руководителя следственной группы 
наложен арест на денежные средства Д. на об-
щую сумму 1 145 706 руб. 34 коп., находящиеся 
на счетах, оформленных на его имя.

Аналогичную методику подтверждают и дру-
гие исследователи, указывая, что «…подобная 
практика невозможна в случае отказа обвиняе-
мого от сотрудничества. Существующие при та-
кой схеме риски очевидны. Это утрата контро-
ля за действиями обвиняемого, обман со сто-
роны другого участника сделки купли-продажи 
криптовалюты, вывод денег со счетов обвиняе-
мого его соучастниками или иными лицами до 
момента наложения ареста»11.

В последнее время все чаще прямо исполь-
зуются процедуры наложения ареста на иму-
щество.

Сложилась практика, когда следовате-
ли используют неточности законодательных 
формулировок, указывая, что в соответствии 
с Федеральным законом от 31 июля 2020  г. 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» цифровая валюта признается иму-
ществом. Под цифровой валютой признается 
совокупность электронных данных (цифрового 
кода или обозначения), содержащихся в инфор-
мационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства 
платежа, не являющегося денежной едини-
цей Российской Федерации, денежной едини-
цей иностранного государства и (или) между-
народной денежной или расчетной единицей, 
и (или) в качестве инвестиций и в отношении 
которых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных дан-
ных, за исключением оператора и (или) узлов 
информационной системы, обязанных только 
обеспечивать соответствие порядка выпуска 

10 Справка заместителя начальника следственного 
управления по уголовному делу № 119…0496.

11 Гаврилин Ю. В., Бедеров И. С. Установление владель-
цев криптовалютных кошельков при расследовании пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств : учеб. пособие. М., 2022. С. 67–68.
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этих электронных данных и осуществления в 
их отношении действий по внесению (изме-
нению) записей в такую информационную си-
стему ее правилам12. Также суды отмечают, что 
«основным отличием “крипто-денег” от денег 
является только способ их возникновения, а 
поскольку понятие криптовалюты не закре-
плено законодательно, обозначение крипто-
валют как иного имущества в ходатайстве об 
аресте допустимо. Криптовалюты использу-
ются как средство платежа, инвестиций и на-
копления сбережений, то есть имеют матери-
альную ценность, соответственно, признаются 
судом как иное имущество и свидетельствуют 
о наличии предмета преступления по смыслу 
примечания к ст. 158 УК РФ, на который может 
быть наложен арест»13. 

Для конкретного правоприменителя су-
ществуют две главные опасности конверта-
ции криптовалюты в фиатную валюту (рубли). 
Во-первых, отсутствует возможность реальной 
оценки криптоактива, который имуществом не 
признается, следовательно, де-юре нет правовой 
возможности назначения и производства судеб-
но-товароведческой экспертизы. Во-вторых, и 
это более сложная проблема, стоимость крипто-
валют, за исключением стэйблкоинов, подвер-
жена серьезной волатильности и при вынесе-
нии в последующем решения о реабилитации, 
например, обратная оценка актива может быть 
проведена по гораздо более высокой стоимо-
сти, что ставит правоприменительный орган в 
крайне невыгодное экономическое положение. 
Именно поэтому необходимо хранить крипто-
валюту в исходном виде до вступления в закон-
ную силу приговора суда.

В настоящее время ведется работа по тести-
рованию новейшего отечественного техниче-
ского решения, разработанного платформой по 
безопасности цифровых активов – АО «ШАРД», 
совместно с кафедрой противодействия престу-
плениям в сфере информационно-телекомму-
никационных технологий Московского универ-
ситета МВД России им. В. Я. Кикотя, позволяю-
щего осуществлять процедуру наложения аре-
ста на криптовалюты без риска утраты аресто-
ванных активов. 

12 Материалы уголовного дела № 121…208, находя-
щегося в производстве следователя Следственного де-
партамента МВД России.

13 Постановление по делу № 3/9-58/2022 от 1 апреля 
2022 г., Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга.

Разработано два вида криптовалютных ко-
шельков («холодный» и «горячий», управляемых 
двумя ключами, один из которых должен нахо-
диться у следователя – инициатора проведения 
процессуального действия, другой у соответству-
ющего должностного лица, таким образом любая 
транзакция (зачисление или снятие криптоак-
тивов) подтверждается двумя ключами. 

Контртеррористическое управление ООН со-
вместно с Евразийской группой по противодей-
ствию легализации преступных доходов и финан-
сирования терроризма и Росфинмониторингом 
поясняет, что заморозка криптовалюты подо-
зреваемого (обвиняемого) возможна лишь в слу-
чае использования им централизованных про-
вайдеров услуг виртуальных активов, работаю-
щих в соответствии с нормами права в качестве 
субъекта противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма или при желании 
криптобиржи (обменника) сотрудничать с пра-
воохранительными органами14.

Заморозка или наложение ареста подразуме-
вает временное запрещение перевода, конвер-
сии, размещения (перемещения) собственно-
сти или временный арест (взятие под контроль 
собственности) на основании постановления, 
выносимого судом или компетентным органом.

Получить сведения о владельце криптоко-
шелька в странах, где деятельность провайде-
ров услуг виртуальных активов нормативно за-
креплена в национальном праве, возможно пу-
тем направления правоохранительными органа-
ми запроса. В странах, где оборот виртуальных 
активов не урегулирован, получение информа-
ции осуществляется посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. При на-
правлении запроса необходимо соблюдать тре-
бования международных стандартов, в случаях 
некорректного запрашивания сведений запрос 
остается без рассмотрения.

Легальные биржи не заинтересованы в обо-
роте криптовалюты с признаками криминаль-
ного происхождения и исполняют просьбы рос-
сийских органов правопорядка. При переводе 
постановления суда на английский язык (язык 
международного общения) следует избегать 
формулировок о наложении ареста на имуще-

14 См.: Тисен О. Н. Доказывание преступлений, со-
вершенных с использованием криптовалют : следствен-
ная и судебная практика в условиях пробелов в право-
вом регулировании // Криминологический журнал. 2023. 
№ 2. С. 152–157. 
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ство. Международная практика свидетельству-
ет об исполнении криптобиржами документа 
«Temporary Restraining Order Freezing Assets»15, 
в котором отдельно указывается установлен-
ное судом правовое требование о заморажива-
нии активов, необходимое для предотвраще-
ния растрачивания или перевода этих активов 
из-под юрисдикции суда, вынесшего такое ре-
шение16.

В условиях санкционных ограничений меж-
дународного масштаба возможно направлять 
запрос, например, от организаций международ-
ного сотрудничества (АСЕАНАПОЛ, ОДКБ, ШОС, 
БРИКС), при этом следует указывать на транс-
граничный характер платежей. 

15 Временный запретительный судебный приказ о 
замораживании активов.

16 An order freezing assets is necessary to preserve 
prevent dissipation or transfer of those assets from the 
jurisdiction of this Court.
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Аннотация: предпринята попытка теоретически и практически обосновать целесообразность 
возвращения в отечественное уголовное законодательство общей конфискации имущества, 
посредством которой возможно решить в нашей стране ряд проблем уголовно-правового, де-
мографического и экономического характера, возникших в связи с проведением специальной 
военной операции на Украине.
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Abstract: the publication attempts the author to theoretically and practically substantiate the expediency 
of the return to the domestic criminal legislation of the general confi scation of property, through which 
it is possible to solve in our country a number of problems of a criminal, demographic and economic 
nature that arose in connection with the conduct of a special military operation in Ukraine.
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Следует отметить, что дискуссия на тему 
возвращения в систему наказаний конфиска-
ции имущества ведется довольно давно.1На-

1 В названии и далее по тексту статьи топоним 
«Украина» применяется в сочетании с предлогом «на», 
а не с предлогом «в». Сделано это не из-за желания дис-
криминировать кого-либо по национальному признаку, 
а в дань уважения к правилам и традициям русского язы-
ка. Не секрет, что, начиная с 1993 г., когда Кабинет ми-
нистров Украины потребовал признать нормативным 
для русского языка вариант «в Украину», применение 
указанных предлогов в письменной и устной речи ста-
ло часто, особенно на Украине, коррелироваться с соот-
ветствующей политической позицией и выступать в ка-
честве некоего «маркера идентичности». Применение 
предлога «в» сообщало о принадлежности к среде так 
называемых «украинских патриотов», а применение 
предлога «на» позволяло подозревать в выступающем 

помним суть данного научного дискурса и чем 
он вызван. Так, вплоть до декабря 2003 г. конфи-
скация имущества в качестве дополнительного 
вида наказания предусматривалась отдельными 
статьями Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), устанав-

их политического оппонента. В итоге у нас появился 
«предлог для ссоры». Категорически отвергая саму воз-
можность использования русского языка для деления на 
«свой» и «чужой», позволим себе заметить, что тради-
ционно предлог «на» применяется и к другим топони-
мам (например, на Мальте, на Кипре, на Мальдивах, на 
Сейшелах, на Ямайке, на Кубе, на Аляске, на Мадагаскаре, 
на Чукотке, на Сахалине, на Ближнем Востоке, на Святой 
земле и т. д.). Но из всего многообразия географических 
мест к которым применим предлог «на», инсинуации на 
тему о якобы пренебрежительном отношении русского-
ворящих к своей «Окраине» возникли только на Украине. 
На наш взгляд, исключительно в целях разжигания на-
циональной ненависти украинцев к России. 
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ливающими ответственность за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, совершенные из корыст-
ных побуждений. Но Федеральным законом от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ2 данный вид наказа-
ния был исключен как из перечня видов наказа-
ний, указанного в ст. 44 УК РФ, так и из санкций 
упомянутых статей.

Устранение конфискации имущества в 
УК РФ и тем самым игнорирование со сторо-
ны законодателя ее возможностей в качестве 
уголовно-правовой меры борьбы с преступно-
стью стало предметом широкого обсуждения в 
научной среде. Большинство юридического со-
общества не поддержало такого радикального 
решения и высказалось против него, указывая, 
что данный необдуманный шаг пагубно отра-
зится на состоянии и тенденции преступности. 
Весомым доводом в ошибочности сделанно-
го законодателем шага выступили и требова-
ния ряда Конвенций ООН, ратифицированных 
Российской Федерацией уже после указанных 
событий. Так, ч. 1 ст. 31 Конвенции ООН против 
коррупции, вступившая в силу в нашей стране с 
21 марта 2006 г., предписывала обязанность го-
сударства-участника принять «в максимальной 
степени, возможной в рамках его внутренней 
правовой системы, такие меры, которые могут 
потребоваться для обеспечения возможности 
конфискации:

а) доходов от преступлений, признанных та-
ковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 
или имущества, стоимость которого соответству-
ет стоимости таких доходов;

b) имущества, оборудования и других 
средств, использовавшихся или предназначен-
ных для использования при совершении престу-
плений, признанных таковыми в соответствии 
с настоящей Конвенцией»3.

Подобные требования о конфискации иму-
щества предусматривались также:

– ст. 12 Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности4;

2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации : федер. закон от 8 дека-
бря 2003  г. № 162-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2003. № 50. Ст. 4848.

3 Конвенция ООН против коррупции : принята ре-
золюцией № 58/4 Генассамблеи от 31 октября 2003  г. 
URL:   http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/corruption.shtml (дата  обращения: 
22.09.2023).

4 Конвенция ООН против транснациональной орга-
низованной преступности  : принята резолюцией 

– ст. 8 Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма5;

– ст. 1, 13–16 Конвенции Совета Европы об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфиска-
ции доходов от преступной деятельности6 и др.

Поэтому в 2006 г. конфискация имущества 
была восстановлена в УК РФ, но не в качестве 
вида наказания, а в качестве иной меры уголов-
но-правового характера7. Данный шаг законода-
теля вызвал очередной этап в развитии научно-
го дискурса, который ведется до настоящего вре-
мени и связан с решением вопроса, в каком виде 
конфискации имущества следует пребывать в от-
ечественном уголовном законодательстве.

Следует напомнить, что в теории выделя-
ют два основных вида конфискации: общую и 
специальную. Общая конфискация предусма-
тривает изъятие всего имущества осужденного, 
принадлежащего ему на законных основаниях; 
специальная – лишь определенного имущества, 
находящегося у осужденного как на законных, 
так и незаконных основаниях, но тем или иным 
образом связанного с совершенным преступле-
нием. Как правило, к такому имуществу относят:

– денежные средства, иное имущество, полу-
ченные в результате совершения преступления;

– орудия и средства, иные предметы, исполь-
зовавшиеся для подготовки и осуществления 
преступного деяния;

– предметы, изъятые из свободного оборота 
(оружие, наркотические средства и т. п.)8.

№ 55/25 Генассамблеи от 15 ноября 2000 г. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
orgcrime.shtml (дата обращения: 22.09.2023).

5 Международная конвенция о борьбе с финансиро-
ванием терроризма  : принята резолюцией № 54/109 
Генассамблеи от 9 декабря 1999  г. URL: http://www.un.
org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfi n.shtml (дата 
обращения: 22.09.2023).

6 Конвенция Совета Европы об отмывании, выявле-
нии, изъятии и конфискации доходов от преступной де-
ятельности (ETS № 141) : принята в Страсбурге 8 ноября 
1990 г. URL: http://base.garant.ru/2541079/ (дата обраще-
ния: 22.09.2023).

7 Указанные дополнения в уголовное законодатель-
ство были внесены Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О ратификации кон-
венции совета Европы о предупреждении терроризма” 
и Федерального закона “О противодействии террориз-
му”» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 31 (ч. I). Ст. 3452

8 См.: Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. 
Общая часть. М., 2009. С. 317.
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И если обратиться к действующему россий-
скому уголовному законодательству, а именно 
к тексту ч. 1 ст. 1041 УК РФ, то можно увидеть в 
нем перечень имущества, подлежащего специ-
альной конфискации. Исключение будет состав-
лять только имущество, указанное в п. «д» дан-
ной части, к характеристике которого мы обра-
тимся чуть позже. Сейчас только отметим, что 
данный пункт появился в УК РФ совсем недав-
но (в июле 2022 г.9) и представляет собой не что 
иное, как введение дополнительного правово-
го инструмента, направленного в том числе на 
решение демографической проблемы в нашей 
стране, обострившейся на фоне проведения 
специальной военной операции на Украине10 
(далее – спецоперация на Украине). О результа-
тивности этого инструмента пока судить рано, 
однако следует отметить, что по итогам 2022 г. 
в России отмечалось снижение смертности от 
ДТП на 4,7 % и количество погибших составило 
14 172 человека11.

Противники общей конфискации имущества 
апеллируют тем, что она не используется в уго-
ловном законодательстве большинства стран 
мира, а в отдельных из них даже введен запрет 
на ее применение, закрепленный в основном за-
коне государства – конституции. На постсовет-
ском пространстве примерами такого подхода к 
общей конфискации имущества могут служить 
Азербайджан (в ч. 4 ст. 29 Конституции которо-
го отмечено, что «полная конфискация имуще-
ства не допускается»12), а также Грузия, в которой 
решением Конституционного Суда от 21 июля 
1997 г. конфискация имущества была признана 
противоречащей Конституции страны (из-за на-
рушения принципа обязательного равноценно-

9 Введен в действие Федеральным законом от 14 
июля 2022  г. №  258-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 
150 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2022. № 29 (ч. II). Ст. 5225.

10 Необходимо пояснить, что до недавнего времени 
на автодорогах Российской Федерации ежегодно поги-
бало порядка 16–18 тысяч человек (в 2018 г. – 18 214 чел., 
в 2019 г. – 16 981 чел., в 2020 г. – 16 152 чел.), что в сло-
жившихся условиях является неприемлемой цифрой.

11 См. подробнее: Показатели состояния безопасно-
сти дорожного движения. URL: http://стат.гибдд.рф/ (дата 
обращения: 22.09.2023).

12 Конституция Азербайджанской Республики : при-
нята на всенародном референдуме 12 ноября 1995  г. 
URL: http://constcourt.gov.az/ru/legislation/37 (дата обра-
щения: 22.09.2023).

го возмещения при отчуждении собственности) 
и в последующем исключена из Уголовного ко-
декса Грузии13.

Действительно в последнее время в уголов-
ном законодательстве стран ближнего зарубе-
жья наблюдается тенденция ухода от практики 
применения общей конфискации имущества 
и введения правовых норм, устанавливающих 
действие специальной конфискации. В каче-
стве примера здесь можно привести изменения, 
произошедшие в уголовном законодательстве 
Республики Армения в связи с вступлением в ней 
в силу с 1 июля 2022 г. нового Уголовного кодек-
са. В частности, ст. 121 УК Республики Армения 
теперь предусматривает конфискацию (безвоз-
мездное изъятие):

– имущества, прямо или косвенно возникше-
го или полученного в результате преступления;

– дохода или выгод иного вида, полученных 
от использования этого имущества;

– орудия и средства, использованных или 
предусмотренных для использования в совер-
шении преступления;

– предмета преступления14.
Также с 19 июля 2019 г. утратила силу ст. 61 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, преду-
сматривавшая применение конфискации иму-
щества в качестве вида наказания и характери-
зовавшая ее как принудительное безвозмезд-
ное изъятие в собственность государства всего 
или части имущества, являющегося собствен-
ностью осужденного15. Вместо данной нормы 
в Уголовный кодекс Республики Беларусь была 
включена ст. 461 «Специальная конфискация», 
устанавливающая, что при совершении престу-
пления подлежат принудительному безвозмезд-
ному изъятию в собственность государства:

– имущество, добытое преступным путем 
или приобретенное на средства, добытые пре-
ступным путем;

13 См.: Куликов А. В., Хибнерс Ю. А. Зарубежный опыт 
применения конфискации имущества (сравнитель-
но-правовой анализ) // Известия Тульского гос. ун-та. 
Серия : Экономические и юридические науки. 2021. № 4. 
С. 45.

14 Уголовный кодекс Республики Армения : принят 
5 мая 2021  г. URL:  http://www.parliament.am/law_
docs_8/27052021HO199_rus.pdf (дата обращения: 
22.09.2023).

15 Уголовный кодекс Республики Беларусь : Закон РБ 
от 9 июля 1999  г. № 275-З. URL: http://belzakon.net/
Кодексы/Уголовный_Кодекс_РБ/Статья_61 (дата обраще-
ния: 22.09.2023).
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– доход, полученный от использования это-
го имущества, а также предметы преступления, 
если они не подлежат возврату потерпевшему 
или иному лицу;

– орудия и средства совершения преступле-
ния, принадлежащие лицу, совершившему пре-
ступление;

– вещи, изъятые из оборота.
Помимо перечисленного, в ст. 461 УК РБ ука-

зывается, что независимо от права собствен-
ности подлежит специальной конфискации и 
транспортное средство, которым управляло 
лицо, совершившее преступление, предусмо-
тренное ст. 3171 УК РБ «Управление транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, передача управления транспорт-
ным средством такому лицу либо отказ от про-
хождения проверки (освидетельствования)» (за 
исключением транспортных средств, выбывших 
из законного владения собственника (пользова-
теля) помимо его воли или в результате проти-
воправных действий других лиц)16.

Конфискация транспортного средства, при-
надлежащего обвиняемому и использованного 
им при совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 2641, 2642 или 2643 УК РФ, стала воз-
можной и в нашей стране в связи с введением 
в действие уже упомянутого п. «д» ч. 1 ст. 1041 
УК РФ. 

Одновременно возникает вопрос, можно ли 
данную конфискацию в полной мере классифи-
цировать как специальную. Ведь буквальное тол-
кование текста, содержащегося в ч. 1 ст. 1041 УК 
РФ, приводит к выводу о том, что транспортное 
средство не может выступать в перечисленных 
преступлениях в качестве орудия, оборудования 
или средства их совершения, иначе такая кон-
фискация транспортных средств производилась 
бы уже давно на основании п. «г» ч. 1 ст. 1041 УК 
РФ и введения в данную норму права дополни-
тельно п. «д» не требовалось. Но и предметом 
этих преступлений транспортное средство мож-
но назвать весьма условно, так как в теории уго-
ловного права хоть и высказываются подобные 
суждения, но Пленум Верховного Суда РФ, да-
вая разъяснения касаемо судебной практики по 
делам о преступлениях, связанных с нарушени-
ем правил дорожного движения и эксплуатации 

16 О внесении изменений и дополнений в некоторые 
кодексы Республики Беларусь  : Закон РБ от 9  января 
2019 г. № 171-З. URL: http://pravo.by/document/?guid=12
551&p0=H11900171&p1=1 (дата обращения: 22.09.2023).

транспортных средств, от подобной трактовки 
воздержался17.

Представляется, что транспортное средство 
еще может рассматриваться в качестве пред-
мета преступления, предусмотренного ст. 264 
УК РФ, потому как данная норма устанавлива-
ет уголовную ответственность не только за на-
рушение правил дорожного движения, но и за 
нарушение правил эксплуатации транспорт-
ного средства. Однако ввиду того, что ст. 2641 
УК РФ «Управление транспортным средством 
в состоянии опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию или имеющим 
судимость», ст. 2642 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию и лишенным пра-
ва управления транспортными средствами» 
и ст. 2643 УК РФ «Управление транспортным 
средством лицом, лишенным права управле-
ния транспортными средствами и подвергну-
тым административному наказанию или име-
ющим судимость» предусматривают уголовную 
ответственность именно за нарушение водите-
лем правил дорожного движения, совершенное 
неоднократно, то в перечисленных составах пре-
ступлений транспортное средство не является 
той вещью материального мира, на которую на-
правлено совершение указанных преступлений, 
а значит, в них транспортное средство не может 
выступать в качестве предмета преступления.

Но если транспортное средство не является 
ни предметом, ни орудием, ни оборудованием и 
ни средством совершения преступлений, преду-
смотренных ст. 2641, 2642 и 2643 УК РФ, то тогда к 
нему не может применяться специальная конфи-
скация имущества. Становится очевидным, что 
на самом деле в п. «д» ч. 1 ст. 1041 УК РФ законо-
датель прибегнул к возможностям общей конфи-
скации имущества, выдавая ее за специальную. 
Поэтому и сферу применения данного пункта 
он вынужден был очертить с учетом права соб-
ственности на транспортное средство, указав, что 
конфискации подлежит именно транспортное 
средство, принадлежащее самому обвиняемому.

Такое завуалированное наличие в праве об-
щей конфискации имущества свидетельствует 

17 О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, а также с их не-
правомерным завладением без цели хищения : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 
2008 г. № 25 // Рос. газета. 2008. 26 дек.



190 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2024. № 1 (56)

Л. В. Любимов     
Об актуальности возвращения в систему наказаний конфискации имущества. . .

о целесообразности ее возвращения в уголов-
ный закон в полноценном виде, а именно в ка-
честве вида наказания. Актуальность подобно-
го возвращения конфискации имущества в си-
стему наказаний обусловливается еще и тем, что 
это позволит дополнительно решить ряд про-
блем, вызванных проведением спецоперации на 
Украине, первой из которых выступает опять же 
демографическая, но связанная уже с массовым 
оттоком граждан из нашей страны.

Только по официальным данным, опубли-
кованным в докладе Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстате) о социально-
экономическом положении России в 2022 г., с ян-
варя по ноябрь из страны уехали 622 915 чело-
век, тогда как за тот же период 2021 г. Россию по-
кинули 232 385 человек. Таким образом, по дан-
ным Росстата, число выбывших из Российской 
Федерации увеличилось на 390,5 тыс. человек 
(или в 2,7 раза), как за счет эмигрантов в госу-
дарства – участники СНГ – на 339,4 тыс. человек 
(или в 2,7 раза), так и за счет выбывших в стра-
ны дальнего зарубежья – на 51,1 тыс. человек 
(или в 2,9 раза)18.

По неофициальным данным, опубликован-
ным редакцией Forbes и основанным на заклю-
чении аналитиков АО «Альфа-Банк» о состоянии 
рынка труда и потребления, – Россию в третьем 
квартале 2022 г. могли покинуть около 1,2 млн 
человек19.

Приведенные цифры наглядно свидетель-
ствуют о том, что если в ближайшее время не 
предпринять меры по возвращению наших 
граждан на Родину, то это может привести не 
просто к демографической проблеме, а к де-
мографической катастрофе. Необходимо по-
нимать, что самое ценное, чем обладает любое 
государство, – это ее человеческий потенциал, 
который является самым трудновосполнимым. 
Покинувшие страну граждане в большинстве 
своем представляют не только трудоспособный, 
но и высоко образованный слой населения, вос-
полнить который Россия если и сможет, то не ме-
нее чем через 25–30 лет.

18 См. подробнее: Социально-экономическое поло-
жение России в 2022 году  : доклад. URL: http://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2022.pdf (дата обраще-
ния: 22.09.2023).

19 См.: Злобин А. Глава Минцифры сообщил о 100 000 
уехавших из России айтишников // Cетевое издание 
«Forbes.ru». URL: http://www.forbes.ru/tekhnologii/482755-
glava-mincifry-soobsil-o-100-000-uehavsih-iz-rossii-
ajtisnikov (дата обращения: 22.09.2023).

Конечно, ключевым инструментом решения 
данной проблемы должны выступать поощри-
тельные меры, такие как налоговые льготы, суб-
сидированная ипотека, отсрочка от службы в ар-
мии и даже в отдельных случаях – прекращение 
уголовного преследования в связи с малозначи-
тельностью деяния. Вместе с тем наличие самой 
возможности лишиться всего нажитого имуще-
ства в случае невозвращения на Родину и предъ-
явления обвинения, например, в уклонении от 
прохождения военной и альтернативной граж-
данской службы или в уклонении от уплаты на-
логов и сборов также усилит инструментарий, 
который может быть применен для решения ука-
занной демографической проблемы.

Вторую проблему, обусловленную сложно-
стью приведения в исполнение обвинительных 
приговоров российских судов, выносимых в на-
стоящее время лицам, совершившим преступле-
ния против интересов Российской Федерации, но 
находящимся за ее пределами, тоже возможно 
эффективно решать посредством применения 
общей конфискации имущества. Дело в том, что 
меры государственного принуждения, назначае-
мые судами на сегодняшний день к таким лицам, 
нельзя признать действенными. Достаточно 
вспомнить несколько примеров из практики, 
чтобы подтвердить данный вывод.

Так, первый в России заочный приговор за 
публичное распространение заведомо ложной 
информации об использовании Вооруженных 
сил Российской Федерации (далее – ВС РФ) был 
вынесен 27 января 2023 г. Басманным районным 
судом г. Москвы в отношении бывшего майора 
полиции Олега Кашинцева, который был при-
знан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 2073 УК РФ и при-
говорен к 8 годам лишения свободы с лишением 
права заниматься деятельностью, которая связа-
на с администрированием сайтов электронных 
или информационно-телекоммуникационных 
сетей (в том числе сети «Интернет»), на четыре 
года, а также права занимать должности в право-
охранительных органах, которые связаны с осу-
ществлением функций представителя власти, на 
тот же срок. Кроме того, О. В. Кашинцева лишили 
звания «майор полиции». Сейчас он находится за 
пределами России (в начале июля 2022 г. его объ-
явили в розыск). Ранее в 2019 г. О. В. Кашинцев 
уволился из органов внутренних дел на фоне 
протестных акций в Москве20.

20 См.: Суд заочно приговорил экс-майора полиции 
к восьми годам за фейки об армии // Сетевое издание 
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На текущий момент можно констатировать, 
что ни один из назначенных О. В. Кашинцеву 
видов наказания не имеет на него ни каратель-
ного, ни воспитательного, ни частнопревентив-
ного воздействия, т. е. цели наказания не дости-
гаются. Во-первых, Интерпол отказался выпол-
нить запрос об его экстрадиции в Россию. В до-
кументах об отказе выполнения запроса объ-
ясняется, что Интерпол считает преследование 
по вменяемой ему статье политически мотиви-
рованным. Кроме того, отмечается, что в уго-
ловном законодательстве страны пребывания 
О. В. Кашинцева не существует схожей нормы, 
по которой он преследуется в России, а зна-
чит его действия в этой стране не признаются 
преступными21. Во-вторых, такие назначенные 
О. В. Кашинцеву виды наказаний, как лишение 
специального звания и права занимать долж-
ности в правоохранительных органах, потеря-
ли для него какую-либо значимость в связи с 
его самостоятельным решением об увольнении 
из органов внутренних дел, принятом за четы-
ре года до описываемых событий и говорящем 
о том, что он никак не связывал свою дальней-
шую судьбу со службой в правоохранительной 
системе нашей страны. В-третьих, несмотря на 
решение суда о лишении его права заниматься 
деятельностью, которая связана с администри-
рованием сайтов электронных или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (в том числе 
сети «Интернет»), он по-прежнему продолжает 
вести свой канал «Майор в отставке» в YouTube 
(по состоянию на 1 сентября 2023 г. канал насчи-
тывал более 36 тыс. подписчиков).

Аналогичная ситуация сложилась и с заочно 
вынесенными приговорами в отношении журна-
листа Александра Невзорова и блогера Вероники 
Белоцерковской (оба включены Минюстом 
России в единый реестр иностранных агентов). 
Басманным районным судом г. Москвы в фев-
рале 2023 г. они были признаны виновными в 
совершении преступления, предусмотренного 
п. «д» ч. 2 ст. 2073 УК РФ:

«РБК». URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/63d3baa79a79
479ed217740b (дата обращения: 22.09.2023).

21 См.: Интерпол отказал России в экстрадиции жур-
налистов Александра Невзорова и Андрея Солдатова, а 
также блогера Вероники Белоцерковской и бывшего по-
лицейского Олега Кашинцева // Сетевое издание «RTVI». 
URL: http://rtvi.com/news/interpol-otkazal-rossii-v-
e k s t r a d i cz i i - a l e k s a n d r a - n evzo r ov a - i -ve r o n i k i -
beloczerkovskoj/ (дата обращения: 22.09.2023).

– А. Г. Невзорову назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на восемь лет, с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
общего режима, с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с администрировани-
ем сайтов электронных и информационно-те-
лекоммуникационных сетей (в том числе сети 
«Интернет»), сроком на четыре года22;

– В. Б. Белоцерковской назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на девять лет, 
с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима, с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с администри-
рованием сайтов электронных и информацион-
но-телекоммуникационных сетей (в том числе 
сети «Интернет»), сроком на пять лет23.

Интерпол тоже отказал в экстрадиции 
А. Г. Невзорова и В. Б. Белоцерковской по ука-
занным ранее мотивам (в законодательстве 
Финляндии, Швейцарии, Черногории, Франции 
и Нидерландов не существует схожего со ст. 2073 
УК РФ уголовно-правового запрета) и, несмотря 
на приговор суда, они продолжают свою деятель-
ность в сети «Интернет»:

– А. Г. Невзоров по-прежнему ведет в YouTube 
канал, названный его именем (на 1 сентября 
2023 г. канал насчитывал 1,9 млн подписчиков);

– В. Б. Белоцерковская в сети «Интернет» ве-
дет свой сайт «belonika.ru».

Во всех приведенных примерах еще на ста-
дии предварительного расследования приме-
нялась обеспечительная мера в виде наложения 
ареста на имущество, так как санкция ч. 2 ст. 2073 
УК РФ предусматривает наказание в виде штра-
фа в размере от 3 до 5  млн рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от трех до пяти лет. В част-
ности, у О. В. Кашинцева были арестованы бан-
ковские счета на общую сумму 5 млн рублей24, у 
А. Г. Невзорова – земельный участок с домом в 

22 См.: Суд заочно приговорил Невзорова к восьми 
годам колонии по делу о фейках // Сетевое издание 
«РБК». URL: http://www.rbc.ru/politics/01/02/2023/63da20
9e9a7947d6f6a749f6 (дата обращения: 22.09.2023).

23 См.: Суд заочно приговорил Белоцерковскую к де-
вяти годам колонии // Сетевое издание «РБК». URL: http://
www.rbc.ru/politics/06/02/2023/63e0b6ae9a79472710aae3
ef (дата обращения: 22.09.2023).

24 См.: Суд арестовал счета экс-полицейского в рам-
ках уголовного дела о фейках про армию // Сетевое из-
дание «ЗАКС.Ру». URL: http://www.zaks.ru/new/archive/
view/228132 (дата обращения: 22.09.2023).
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г. Санкт-Петербурге25, а у В. Б. Белоцерковской 
– квартира и машиноместо в г. Москве, жилые 
дома, квартира и земельный участок в г. Санкт-
Петербурге (на общую сумму примерно 152 млн 
рублей)26. Но в конечном итоге это для фигуран-
тов уголовных дел ни к чему существенному не 
привело: штраф, который в указанной норме 
предусмотрен только в качестве основного вида 
наказания, – не назначался, так как он является 
наименее строгим из предусмотренных рассма-
триваемой нами санкцией наказаний и не соот-
ветствует тяжести совершенных преступлений, 
а специальная конфискация не могла быть при-
менена, так как, во-первых, всё перечисленное 
выше имущество не было приобретено преступ-
ным путем, а во-вторых сама инкриминируемая 
им статья не входит в перечень преступлений, 
содержащийся в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ, за со-
вершение которых предусмотрено применение 
специальной конфискации.

Таким образом, в сложившихся условиях су-
ществующие уголовно-правовые меры бессиль-
ны в отношении лиц, скрывающихся от россий-
ского правосудия за рубежом как за подрывную 
деятельность против нашего государства, так и 
за участие в боевых действиях на стороне укра-
инских вооруженных националистических фор-
мирований. До настоящего времени не задер-
жаны:

– гражданин России Антон Королев, при-
знанный виновным в публичных призывах к 
осуществлению экстремистской деятельности 
(ч. 1 ст. 280 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК 
РФ), заочно приговоренный в августе 2022 г. к де-
вяти годам лишения свободы с лишением на три 
года права заниматься деятельностью, связан-
ной с администрированием сайтов. А. Королев 
активно пропагандировал идеи национал-соци-
ализма и в 2014 г. вступил в полк «Азов» (при-
знан террористической организацией и запре-
щен в России), в рядах которого с 2015 по 2019 г. 
участвовал в боевых действиях на юго-востоке 
Украины против сил народного ополчения само-
провозглашенной Донецкой народной республи-

25 См.: Суд арестовал земельный участок Невзорова 
в Петербурге // Сетевое издание «РБК». URL: http://www.
rbc.ru/society/10/06/2022/62a2f8939a7947e09d3b48fe (дата 
обращения: 22.09.2023).

26 См.: Суд арестовал имущество обвиняемой в дис-
кредитации блогера Белоцерковской // Сетевое издание 
«РБК». URL: http://www.rbc.ru/politics/13/01/2023/63c129
0a9a79475dd67379dc (дата обращения: 22.09.2023).

ки. О своей деятельности А. Королев рассказы-
вал в интернете, а также в многочисленных вы-
ступлениях перед украинскими журналистами. 
Уголовное преследование А. Королева осущест-
вляется с 2018 г. и в том же году Украина отка-
зала в его экстрадиции27;

– украинский журналист Дмитрий Гордон, в 
отношении которого 22 июля 2022 г. заочно вы-
несено судебное решение о применении к нему 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу за распространение заведомо ложной ин-
формации о действиях ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 2073 
УК РФ), публичные призывы к развязыванию 
агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ) и за со-
вершение действий, направленных на возбуж-
дение ненависти либо вражды с угрозой при-
менения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Он 
также объявлен в международный розыск28, но 
вряд ли будет выдан, так как на Украине, как и 
в большинстве государств мира, не допускается 
экстрадиция своих граждан. При этом по опу-
бликованным в средствах массовой информа-
ции сведениям Д. И. Гордон через подставных 
лиц, а именно свою тещу, которая уже продол-
жительное время является пенсионером, владе-
ет нежилым помещением в г. Москве площадью 
около 230 м2 по адресу Охотный Ряд, дом 2 (быв-
шая гостиница «Москва»). Теперь это респекта-
бельный отель Four Seasons Moscow, где нежи-
лые помещения заняты магазинами и офиса-
ми. Только кадастровая стоимость этой недви-
жимости на сегодняшний день составляет около 
100 млн рублей29;

– бывший депутат Совета народных депута-
тов Семилукского района Воронежской области 
шестого созыва Нина Беляева, в отношении ко-
торой в июне 2022 г. Ленинским районным судом 
г. Воронежа заочно вынесено решение о приме-
нении к ней меры пресечения в виде заключения 
под стражу за распространение заведомо лож-

27 См.: Россиянина заочно приговорили к 9 годам ко-
лонии  за  участие  в  «Азове»   // Сетевое  издание 
«Коммерсантъ». URL:  http://www.kommersant.ru/
doc/5491882 (дата обращения: 22.09.2023).

28 См.: Мосгорсуд признал законным заочный арест 
украинского журналиста Гордона  // Сетевое издание 
«Интерфакс.ру». URL: http://www.interfax.ru/russia/856052 
(дата обращения: 22.09.2023).

29 См.: Недвижимость на Охотном Ряду и бизнес : по-
чему Следственный комитет взялся за украинского жур-
налиста-русофоба Дмитрия Гордона // Информационное 
и общественно-политическое издание «Life.ru». 
URL: http://life.ru/p/1480099 (дата обращения: 22.09.2023).
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ной информации о действиях ВС РФ (ч. 1 ст. 2073 
УК РФ) и за публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности, совер-
шенные с использованием сети «Интернет» (ч. 2 
ст. 2052 УК РФ). Н. А. Беляева также была объяв-
лена в международный розыск30. 3 августа 2022 г. 
Росфинмониторинг внес Н. А. Беляеву в список 
организаций и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, 
после чего у нее были заблокированы все бан-
ковские счета и банковские приложения в рос-
сийских банках31;

– и многие другие персонажи уголовных дел, 
в отношении которых могла бы эффективно при-
меняться общая конфискация имущества, кото-
рая избавила бы всех от присутствующего в на-
стоящий момент чувства безнаказанности, спо-
собного, в свою очередь, породить внутри стра-
ны весьма опасные глубинные процессы в сло-
жившихся непростых международно-политиче-
ских и правовых условиях.

В качестве третьей проблемы, вполне реша-
емой посредством применения общей конфи-
скации имущества, следует выделить преступ-
ные посягательства на наших граждан, исходя-
щие с территорий сопредельных с Россией го-
сударств. В первую очередь, речь идет о так на-
зываемом телефонном мошенничестве, которое 
за последние годы приобрело угрожающие раз-
меры. Проявляя завидную изобретательность, 
злоумышленники продолжают наживаться на 
человеческой доверчивости. Наиболее активно 
сейчас мошенники работают с клиентами бан-
ков. Поскольку количество людей, использую-
щих карты и онлайн-платежи, постоянно растет, 
преступники играют на страхах граждан. Как ни 
парадоксально это звучит, но мошенники сегод-
ня успешно используют опасения людей, стра-
шащихся попасть на удочку мошенников. Уже 
практически не осталось тех, кого бы не одоле-
вали звонками «сотрудники службы безопасно-
сти банка», мечтающие спасти ваши деньги от 
хищения. И хотя о таких вариантах мошенни-

30 См.: Облсуд не отменил заочный арест воронеж-
скому депутату по делу о дискредитации Армии РФ // 
Бизнес-издание «ABIREG.RU». URL: http://abireg.ru/
newsitem/93917 (дата обращения: 22.09.2023).

31 См.: Воронежского депутата Нину Беляеву внесли 
в список террористов и экстремистов // Сетевое издание 
«Коммерсантъ». URL:  http://www.kommersant.ru/
doc/5493286 (дата обращения: 22.09.2023).

чества постоянно пишут в СМИ, преступники 
не стоят на месте, придумывая все новые и но-
вые комбинации, позволяющие застать жертву 
врасплох32.

Проведенный сервисом по поиску работы 
Superоjob опрос россиян в сентябре 2022 г. пока-
зывает, что на получение звонков от мошенни-
ков несколько раз в неделю пожаловались 26 % 
респондентов. 24 % опрошенных рассказали, что 
им поступают подозрительные звонки несколь-
ко раз в месяц. Еще 15 % отметили, что получа-
ют мошеннические звонки несколько раз в год. 
Наоборот, ежедневно с такими звонками сталки-
ваются 14 % опрошенных. Реже всего – один раз 
в год – мошенники звонили 4 % респондентов. 
При этом 9 % опрошенных признались, что ни 
разу не принимали подозрительных телефон-
ных звонков. По сравнению с результатами ана-
логичного опроса прошлого года число россиян, 
которые совсем не сталкивались с телефонными 
мошенниками, снизилось. Звонки стали посту-
пать чаще (например, ежедневно их получают на 
5 % больше людей, чем годом ранее)33.

Согласно подготовленному Банком России 
(далее – ЦБ РФ) обзору операций, совершенных 
без согласия клиентов финансовых организа-
ций34, в 2022 г. кредитные организации вернули 
жертвам банковских мошенников всего 4,4% от 
украденных средств, или 618,4 млн рублей. Это 
минимальный показатель с 2019  г. (до 2019  г. 
ЦБ РФ не опубликовал таких данных). Для срав-
нения: в 2021 г. банки возместили своим клиен-
там 6,8 %, или 920,5 млн рублей, в 2020 г. – 11,3 %, 
или 1,1 млрд рублей, в 2019 г. – 15 %, или 935 млн 
рублей. Такой уровень возмещения объясняется 
сохранением высокой доли социальной инже-
нерии, когда граждане самостоятельно перево-
дят средства злоумышленникам или раскрыва-
ют банковские данные. В таких случаях хищения 
банки по закону не обязаны возвращать деньги.

32 См.: Охота на россиян. Как Украина превратилась 
в фабрику телефонных мошенников // Сетевое издание 
«Аргументы и Факты». URL: http://aif.ru/society/safety/
ohota_na_rossiyan_kak_ukraina_prevratilas_v_fabriku_
telefonnyh_moshennikov (дата обращения: 22.09.2023).

33 См.: Россияне рассказали, как часто получают звон-
ки от мошенников // Сетевое издание «РБК». URL: http://
www.rbc.ru/society/29/09/2022/6334ee709a794749353146
de (дата обращения: 22.09.2023).

34 См.: Обзор операций, совершенных без согласия 
клиентов финансовых организаций  // Официальный 
сайт Банка России «cbr.ru». URL: http://www.cbr.ru/
analytics/ib/operations_survey_2022/ (дата обращения: 
22.09.2023).
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Всего в 2022 г. злоумышленникам удалось 
украсть у банковских клиентов 14,1 млрд рублей. 
Это рекордно высокий показатель минимум с 
2019 г. До этого периода ЦБ РФ в статистике мо-
шеннических операций учитывал только тран-
закции по картам. Сейчас в статистку входят все 
транзакции, проведенные с помощью электрон-
ных средств платежей.

На фоне активного развития новых дистан-
ционных платежных сервисов и роста объема 
денежных переводов с применением электрон-
ных средств платежа (в 2022 г. банковские кли-
енты перевели 1,4 квадриллиона рублей, годо-
вой рост составил 39 %) объем хищений за год 
вырос на 4,29 %.

При отмечающемся росте объема украден-
ных средств сокращается число мошенниче-
ских переводов: количество операций без со-
гласия клиентов снизилось на 15,31 % по срав-
нению с 2021 г. и составило 876,5 тыс. транзак-
ций. В ЦБ РФ отметили, что сокращение это-
го показателя произошло впервые за семь лет 
благодаря расширению комплекса мер, кото-
рые банки принимают для противодействия 
мошенничеству.

Основным инструментом злоумышленни-
ков для хищения средств осталось использова-
ние приемов и методов социальной инженерии, 
когда человек под психологическим воздействи-
ем добровольно переводит денежные средства 
или раскрывает банковские сведения, позволя-
ющие злоумышленникам совершить хищение. 
В 2022 г. доля таких операций составила 50,4 % 
против 49,4 % годом ранее. Такое мошенниче-
ство чаще всего происходит через телефонные 
звонки. В ЦБ РФ отмечают, что в 2022 г. к ранее 
используемым сценариям звонков злоумышлен-
ников от якобы «специалистов службы безопас-
ности банка», «правоохранительных органов» 
и «Центрального банка» добавились сценарии, 
связанные с частичной мобилизацией. ЦБ РФ на-
правил операторам связи с целью принятия со-
ответствующих мер реагирования 756 тыс. но-
меров телефонов, которые использовали злоу-
мышленники. Это в 1,7 раза превышает пока-
затель 2021 г.

Также в 2022 г. мошенники стали активно ис-
пользовать для хищения денег социальные сети 
и мобильные приложения. В период с 28 фев-
раля по 31 декабря 2022 г. Банк России иници-
ировал блокировку 1942 страниц в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и 23 мо-

бильных приложений в App Store, Google Play и 
других магазинах приложений.

Большинство средств – 9,2 млрд рублей – по-
хищено через банковские приложения и сай-
ты (доля социальной инженерии в этом канале 
составила 69,5 % от общего числа мошенниче-
ских переводов). Еще 2,5 млрд рублей мошенни-
ки похитили через оплату товаров и услуг в ин-
тернете (социальная инженерия была исполь-
зована в 48,7 % случаев). Наименьший объем – 
1,5 млрд рублей – был похищен при использо-
вании карт без согласия их владельцев в банко-
матах или терминалах (доля социальной инже-
нерии – 24,1 %). Злоумышленники продолжили 
применять комбинированные схемы мошенни-
чества, при которых жертву вынуждали совер-
шать перевод через эти каналы, что привело к 
росту показателя операций без согласия клиен-
тов в этой группе35.

По утверждению руководства Сбербанка, до 
95 % всех звонков, которые поступают россия-
нам от телефонных мошенников, исходят сейчас 
с территории Украины, а «столицей» таких злоу-
мышленников является город Днепр, в котором 
на пике активности насчитывалось более 1100 
call-центров (по состоянию на февраль 2023 г. – 
150), осуществляющих данную преступную дея-
тельность. В настоящее время на всей террито-
рии Украины фиксируется деятельность около 
800–900 таких call-центров. Рекордная сумма, 
украденная мошенниками с Украины у клиента 
банка за один телефонный звонок, в 2022 г. со-
ставила 150 млн рублей. В свою очередь, гене-
ральный директор Национальной системы пла-
тежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, 
что скрипты, которые используются мошенни-
ками, пишутся не на Украине, а на «более запад-
ных территориях Европы»36.

Российскими правоохранительными орга-
нами в настоящее время стали производиться 
задержания украинских граждан, причастных 
к совершению телефонных мошенничеств. Так, 
13 апреля 2023  г. Тверской районный суд 
г. Москвы вынес решение о применении меры 

35 См.: Банки вернули жертвам мошенников мини-
мальную за четыре года сумму // Сетевое издание «РБК». 
URL: http://www.rbc.ru/fi nances/14/02/2023/63eb5da89a7
94701b759621f (дата обращения: 22.09.2023).

36 Названа «столица» телефонного мошенничества // 
Сетевое издание «РБК». URL: http://www.rbc.ru/life/
news/63ee02b69a7947e7d627d155 (дата обращения: 
22.09.2023).
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пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении задержанного и доставленного в 
Москву Евгения Суркова, подозреваемого в мо-
шенничестве, совершенном в особо крупном 
размере в составе организованной группы (ч. 4 
ст. 159 УК РФ). Подозреваемый представлял 
старейший на Восточной Украине мошенниче-
ский call-центр, сформированный в Бердянске. 
Е. Сурков числился в этой структуре на низшей 
должности «звонаря», в его задачу входила пер-
вичная обработка будущей жертвы телефон-
ного мошенничества под видом майора МВД 
России или сотрудника службы безопасности 
банка, название которого подозреваемый вы-
бирал в зависимости от привязанных к номе-
ру телефона потерпевшего дебетовых или кре-
дитных карт. В случае если контакт с жертвой 
телефонного мошенничества удавалось устано-
вить, к диалогу подключались старшие партне-
ры Е. Суркова, якобы представляющие, соответ-
ственно, Центробанк или ФСБ России37.

Из-за того, что Е. Сурков в приведенной пре-
ступной схеме занимал низшее положение, он 
может и не обладать большой собственностью. 
Возможно, и принадлежащего ему имущества 
хватит только на возмещение ущерба, причи-
ненного его преступлением, но при этом необ-

37 См.: Участник украинского мошеннического 
кол-центра доставлен в Москву  // Деловая газета 
«Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2023/4/13/1207328.html 
(дата обращения: 22.09.2023).

ходимо понимать, что у суда в настоящее вре-
мя нет даже теоретической возможности на-
значить Е. Суркову и ему подобным специаль-
ную конфискацию, так как ч. 4 ст. 159 УК РФ не 
входит в перечень преступлений, изложенный 
в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ. Такое положение дел 
не вполне соответствует реалиям сегодняшне-
го дня и существующим в нем опасностям, тем 
более когда речь начинает идти об ответствен-
ности руководителей подобных мошеннических 
схем. Представляется, что все эти лица должны 
отвечать в рамках уголовного закона не только 
преступно нажитым имуществом. Государству 
следует подать четкий сигнал, что они риску-
ют всем своим имуществом, когда решаются на 
указанные выше действия.38

Насущность такого варианта решения анали-
зируемой нами проблемы обусловлена и тем, что 
применяемую в настоящий момент конфиска-
цию имущества, добытого преступным путем, 
нельзя назвать действенной профилактической 
мерой не только по отношению к подобным ли-
цам, но и к другим осужденным в России. Дело в 
том, что существующая на практике сложность 
доказывания органами предварительного рас-
следования преступности происхождения иму-
щества у виновных приводит к тому, что специ-

38  Основные статистические показатели состояния 
судимости в России за 2008–2021 годы. URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 
22.09.2023). 

Число осужденных
Удельный вес

в общем числе осужденных
к мерам наказания, %

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Всего осуждено1 697 054 658 291 598 207 530 998 565 317

из них:
освобождено от наказания по 
амнистии и другим основаниям

7 377 6 388 6 794 6 526 9 618

Осуждено к видам наказания2 689 677 651 903 591 413 524 472 555 699 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе дополнительное на-
казание:
конфискация имущества3

2 059 2 459 2 616 2 580 3 463 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6

Примечания: 
1 Расчет осуществляется по окончательному наказанию.
2 Учет ведется по совокупности наказаний и приговоров.
3 Учитывается число лиц, в отношении которых применена ст. 1041 УК РФ.

Т а б л и ц а  1
Виды наказания, назначенные осужденным лицам38
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альная конфискация имущества судами практи-
чески не назначается. Так, ежегодно в России за 
период с 2017 по 2021 г. количество лиц, к кото-
рым применялась данная мера уголовно-право-
вого характера, не превышала 3,5 тыс. человек, а 
их максимальный удельный вес в общем масси-
ве осужденных составлял всего 0,6 % (табл. 1).39

Причем это происходит на фоне активно-
го применения судами такой меры обеспе-
чения, как наложение ареста на имущество. 
Статистические показатели деятельности судов 
общей юрисдикции по рассмотрению уголов-
ных дел по первой инстанции свидетельствуют 

39 Основные статистические показатели состояния 
судимости в России за 2008–2021 годы. URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 
22.09.2023).

о том, что объем и стоимость имущества, под-
вергнутого аресту в десятки раз, а по отдельным 
критериям и в сотни раз больше, чем конфиско-
ванного (табл. 2).

Четвертая проблема, которую также можно 
будет решать посредством применения общей 
конфискации имущества, – это борьба против 
выведения из нашей страны капитала и за воз-
вращение капитала, находящегося в настоящее 
время вне юрисдикции Российской Федерации, 
что, по сути, является частью санкционной во-
йны, развязанной коллективным Западом. 
Количество санкций, введенных в отношении 

России и дружественных ей стран, вынуждает 
говорить о появлении самостоятельной отрасли 
права в законодательстве западных стран – санк-

Т а б л и ц а  2
Сведения о наложении ареста на имущество, его продлении и конфискации имущества в России (за 2022 год)39

Виды имущества
Наложен арест по 
постановлениям 

судов

Продлен арест на 
имущество по поста-
новлениям судов

Применена конфи-
скация по пригово-

рам судов
(ст. 1041 УК РФ)

Применена конфи-
скация по иным су-
дебным актам судов

(ст. 1041 УК РФ)

Денежные средства на сче-
тах в рублях 646 529 1 108 162 3

Денежные средства на сче-
тах в иностранной валюте 525 44 7 1

Денежные средства налич-
ные (в рублях) 1 855 85 644 13

Денежные средства налич-
ные (в иностранной ва-
люте)

8 731 13 22 0

Жилые помещения (квар-
тиры, дома, их доли) 3 992 1 145 17 0

Производственные поме-
щения 149 81 0 0

Иные нежилые помещения 1 596 787 12 0
Земельные участки 4 058 1 276 34 0
Автомобили и другие 
транспортные средства 12 646 1 971 614 11

Мобильные устройства (те-
лефоны, планшеты, ноут-
буки  т.п.)

4 245 30 3 616 22

Бытовая техника 839 31 42 1
Ценности 185 26 21 0
Оборудование 155 55 66 3
Средства производства 18 9 11 3
Товары и продукция 57 14 24 0
Орудия и иные средства 
совершения преступления 154 6 487 58

Иное имущество 45 876 983 5 833 20
из стр.1 сумма в рублях 639 694 656 279 378 745 173 395 6 657 473 560 2 000
из стр. 3 сумма в рублях 4 385 559 210 1 681 400 104 123 424 983 48 720
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ционного права. Данными санкционными мера-
ми российский бизнес и российских граждан за-
ставляют определиться, с кем они – с Западом 
или с российской властью.

Не вдаваясь в обширный анализ всех пред-
принятых против нашей страны санкционных 
действий, приведем всего один пример, нагляд-
но показывающий, как заставляют сделать та-
кой выбор даже не российских миллиардеров, а 
российский средний класс, причем в стране, ко-
торая на протяжении столетий сохраняла свой 
нейтралитет, а ее банковская система до недав-
него времени являла собой всемирную «тихую 
гавань» для капиталов. Так, начиная с февра-
ля 2023 г. ведущие швейцарские банки (UBS и 
Сredit Suisse) начали следить за перечислени-
ями своих клиентов из России и стали преду-
преждать их, что если они не перестанут являть-
ся владельцами расположенных в России ком-
паний, оплачивающих в ней налоги, то банкам 
придется блокировать их счета. Банки анон-
сировали это решение тем, что такие клиенты 
платят налоги государству, которое дестабили-
зирует ситуацию на Украине. В целом к блоки-
ровке счетов россиян может привести несколь-
ко причин: уплата налогов в России; бизнес в 
России; двойное швейцарско-российское граж-
данство; нахождение в международном санк-
ционном списке.

Банки вынуждены были прибегнуть к таким 
шагам из-за давления на них швейцарских вла-
стей, парламентских партий и Государственного 
секретариата Швейцарии по экономике (SECO), 
которые вновь начали заявлять об ужесточе-
нии контроля за исполнением санкций против 
России, несмотря на то, что в декабре 2022  г. 
SECO уже сообщил, что в Швейцарии было забло-
кировано российских активов на ₣7,5 млрд (око-
ло $7,95 млрд на тот момент). В феврале 2023 г. 
стало известно, что только банк Credit Suisse за-
морозил российские активы на общую сумму 
₣17,6 млрд (около $19 млрд). При этом только 
₣4 млрд (около $4,3 млрд) из замороженной сум-
мы приходится на лиц, попавших под санкции. 
Остальные ₣13,6 млрд ($14,7 млрд) либо имеют 
отношение к тем, против кого ограничительные 
меры ввели третьи страны, либо являются сред-
ствами ЦБ РФ40.

40 Банки Швейцарии ужесточат контроль за счетами 
россиян // Сетевое издание «РБК». URL: http://www.rbc.
ru/fi nances/13/04/2023/6436c63c9a79470f578ebbc6 (дата 
обращения: 22.09.2023).

Надо признать, что российские власти на 
фоне, когда иностранная юрисдикция переста-
ла представлять собой гарантию сохранения на-
копленных средств, предпринимают активные 
шаги по возвращению капитала под российскую 
юрисдикцию. Так, в период с 14 марта 2022 г. по 
28 февраля 2023 г. в России был проведен четвер-
тый этап добровольного декларирования («ам-
нистии капиталов»)41. Однако представляется, 
что если уже на Западе наши соотечественники 
становятся перед выбором, с кем они, то поче-
му этот выбор не организовать в России и в со-
ответствии с выбранным решением предусмот-
реть применение как поощрительных, так и ка-
рательных мер. Среди последних общая конфи-
скация имущества вполне могла бы выступить 
убедительным доводом сделать правильный вы-
бор лицам, колеблющимся с возвращением сво-
его капитала под российскую юрисдикцию или в 
его оставлении в России. Причем эффективность 
общей конфискации имущества в решении дан-
ной проблемы будет только возрастать по мере 
внедрения в нашу жизнь третьей формы наци-
ональной валюты – цифрового рубля, так как 
при полном переходе на него у государства по-
явится возможность полностью контролировать 
всё движение капитала, выраженного в рублях42.

В заключение следует отметить, что введение 
общей конфискации имущества в систему на-
казаний будет соответствовать наметившемуся 
на фоне проведения спецоперации на Украине 
тренду ужесточения ответственности за проти-
водействие интересам Российской Федерации, 
о чем свидетельствуют не только многочислен-
ные изменения и дополнения в Уголовном ко-
дексе РФ, произошедшие с ее начала, но и дру-
гие новеллы отечественного законодательства. 
Так, в ст. 24 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации»43 (вступившего в силу с 

41 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О добровольном декларировании физическими лица-
ми активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» : федер. закон от 9 марта 2022 г. № 48-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 11. 
Ст. 1598.

42 В России запускают цифровой рубль: что это зна-
чит  // Международное информационное агентство 
«Россия сегодня». URL: http://ria.ru/20230327/rubl-
1860481581.html (дата обращения: 22.09.2023).

43 О гражданстве Российской Федерации : федер. за-
кон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2023. № 18. Ст. 3215.
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26 октября 2023 г.) нашли отражение поправки, 
внесенные Президентом РФ В. В. Путиным еще 
в ходе рассмотрения Государственной Думой 
РФ законопроекта данного Федерального зако-
на в (в марте 2022 г.) о лишении приобретенно-
го гражданства за совершение преступлений, 
предусмотренных:

– ст. 2802 УК РФ «Нарушение территориаль-
ной целостности Российской Федерации»;

– ст. 2803 УК РФ «Публичные действия, на-
правленные на дискредитацию использования 
Вооруженных сил Российской Федерации в це-
лях защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности, исполнения государствен-
ными органами Российской Федерации своих 
полномочий, оказания добровольческими фор-
мированиями, организациями или лицами со-
действия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные силы Российской Федерации»;

– ст. 338 УК РФ «Дезертирство»44.
Однако отметим, что при возвращении об-

щей конфискации имущества в уголовный за-

44 Профильный комитет Государственной Думы под-
держал поправки о лишении гражданства за повторную 
дискредитацию армии // Сетевое издание «Коммерсантъ». 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/5914650 (дата обра-
щения: 22.09.2023).

кон спектр ее применения должен быть строго 
определен, так как в противном случае это бу-
дет существенно затрагивать конституционные 
права человека. Представляется, что применять-
ся она должна за определенный круг деяний, со-
вершенных в период мобилизации или военно-
го положения, в военное время либо в условиях 
вооруженного конфликта или ведения боевых 
действий. Но в отношении лиц, скрывающих-
ся от уголовной ответственности за рубежом, ее 
следует применять без такой привязки ко вре-
мени и условиям.
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ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ ПРЕДАНИЯ ОБВИНЯЕМЫХ СУДУ 
ПОСЛЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В. П. Горбачев
Донбасский государственный университет юстиции 

THE PROSECUTOR AS A SUBJECT OF BRINGING 
THE ACCUSED TO TRIAL AFTER THE JUDICIAL REFORM 

OF 1864 IN THE RUSSIAN EMPIRE

V. P. Gorbachev
Donbass State University of Justice

Аннотация: исследуются вопросы не только нормативной, но и фактической роли прокурора 
как субъекта предания обвиняемых суду после судебной реформы 1864 г. в Российской империи. 
Рассмотрена процессуальная деятельность прокуроров после поступления к ним от судебных 
следователей оконченных уголовных дел. Проанализированы сроки рассмотрения прокуратурой 
поступивших дел, практика их возвращения для дополнительного расследования и порядок 
прекращения уголовных дел. На стадии предания обвиняемых суду прокуроры реализовывали 
свои полномочия в целом эффективно. Имевшиеся по уголовным делам доказательства они 
оценивали в основном критически. С заключениями прокуроров о прекращении дел суды не 
соглашались относительно редко. Прокуратура предавала обвиняемых суду примерно по третьей 
части всех дел, направленных в суд с обвинительными актами, а по остальным делам обвиняемые 
предавались суду судебной палатой. Общий обвинительный уклон у прокуроров отсутствовал. 
Однако в некоторых случаях они предавали обвиняемых суду необоснованно, что влекло оправ-
дание подсудимых, а иногда возвращение судами дел прокурорам.  
Ключевые слова: судебная реформа, прокурор, следователь, суд, уголовное дело, предание суду, 
обвинительный акт, прекращение уголовного дела.

Abstract: the issues of not only the normative, but also the actual role of the prosecutor as a subject 
of bringing the accused to trial after the judicial reform of 1864 in the Russian Empire are investigated. 
The procedural activity of prosecutors after they receive completed criminal cases from judicial inves-
tigators is considered. The terms of consideration by the Prosecutor's Offi ce of the received cases, the 
practice of their return for additional investigation and the procedure for termination of criminal 
cases are analyzed. At the stage of bringing the accused to trial, the prosecutors exercised their powers 
in general effectively. They assessed the evidence available in criminal cases mainly critically. With the 
conclusions of the prosecutors on the termination of cases, the courts did not agree relatively rarely. 
The Prosecutor's Offi ce brought the accused to trial in about a third of all cases sent to the court with 
indictments, and in the rest of the cases the accused were brought to trial by the judicial chamber. There 
was no general accusatory bias among the prosecutors. However, sometimes the prosecutors brought 
the accused to trial unreasonably, which entailed the acquittal of the defendants or the return of the 
cases by the court to the prosecutors.
Key words: judicial reform, prosecutor, investigator, court, criminal case, bringing to trial, indictment, 
termination of criminal case.
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Деятельность прокуратуры как одного из 
правоохранительных органов находится в цен-
тре внимания многих исследователей. Это во 
многом обусловлено тем, что в постсоветский 
период правовой статус прокуратуры неодно-
кратно менялся как в сторону ограничения ее 
полномочий, так и в сторону их расширения. 
Такие изменения актуализируют изучение исто-
рического опыта деятельности прокуратуры, ко-
торый полезно учитывать при решении совре-
менных проблем. 

Важным этапом развития прокуратуры в 
Российской империи была судебная реформа 
1864 г., в результате которой принципиально из-
менились функции прокуратуры и главным на-
правлением деятельности стало участие в уго-
ловном судопроизводстве. Среди стадий уго-
ловного процесса обязательной являлась стадия 
предания суду, которая занимала промежуточ-
ное положение между предварительным след-
ствием и судебным рассмотрением дела по су-
ществу. Эта стадия была предметом изучения не-
которых современных исследователей. Однако 
они анализировали в основном ее нормативный 
аспект, а практическая деятельность прокурату-
ры в этом направлении остается недостаточно 
изученной. В связи с этим целью данной статьи 
является выяснение не только нормативной, 
но и фактической роли прокурора как субъекта 
предания обвиняемых суду после судебной ре-
формы 1864 г.

Стадия предания обвиняемого суду начина-
лась после направления судебным следователем 
оконченного уголовного дела прокурору, кото-
рый проверял, подлежит ли оно его ведению и 
полно ли проведено расследование, а также ре-
шал вопрос о дальнейшем направлении дела.

 Прокурор должен был  рассмотреть посту-
пившее к нему уголовное дело и дать ему ука-
занный в законе ход в течение 7 дней со вре-
мени его получения.  А чрезвычайные законы 
для рассмотрения дел военными прокурорами 
предусматривали суточный срок1.

Несмотря на законодательное закрепление 
указанных сроков, ведомственные норматив-
ные акты допускали возможность их несоблюде-
ния. Например, прокурор Санкт-Петербургского 
окружного суда А. Ф. Кони в своем циркуляре 
товарищам прокурора от 5 апреля 1872 г. разъ-

1 См.: Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собр. 2. Т. 54. Отд. 1. СПб., 1881. № 59491. С. 304 ; 
Собр. 3. Т. 27, № 29313. СПб., 1910. С. 378.

яснил, что установленный законом 7-дневный 
срок рассмотрения дел безусловно должен со-
блюдаться по делам, по которым были арестова-
ны обвиняемые, а другие дела  могли рассматри-
ваться товарищами прокурора до двух недель с 
возможностью продления этого срока по особо 
сложным делам до трех недель2. Такой же подход 
был закреплен и в циркулярах министра юсти-
ции, который не допускал нарушение установ-
ленного 7-дневного срока по арестантским де-
лам, а по другим делам такое нарушение он до-
пускал только в случаях: 1) если дела у товарища 
прокурора накопились во время временного за-
ведования им более чем одним участком; 2) если  
он находился в особо продолжительной коман-
дировке и 3) если для изучения особо сложного 
и большого по объему дела требовалось продол-
жительное время3.

 Статистика свидетельствует о том, что на 
первоначальном этапе судебной реформы уста-
новленный срок рассмотрения дел в большин-
стве случаев нарушался как гражданской, так и 
военной прокуратурой. Это объяснялось боль-
шой нагрузкой и связанной с ней физической 
невозможностью обеспечить соблюдение этого 
срока по всем делам. Однако постепенно опера-
тивность рассмотрения прокуратурой дел повы-
силась. Если в 1874 г. в течение установленного 
7-дневного срока прокуратурами окружных су-
дов рассмотрено только 38,5 % дел, то в 1894 г. – 
59,2 %. В дальнейшем этот показатель постепен-
но снижался и в 1905 г. составил 44,2 %4 . В воен-
ном ведомстве оперативность изучения дел была 
значительно выше; например, в 1912 г. в уста-
новленный законом 7-дневный срок прокурату-
ра дала заключения по 95,8 % дел5.

О каждом  случае нарушения установлен-
ного срока товарищи прокурора должны были 
сообщать прокурору суда, который, рассмотрев 

2 См.: Государственный архив Российской Федерации 
(далее – ГАРФ). Ф. 564. Оп. 1. Д. 453. Л. 3–3 об. 

3 См.: Наказ министра юстиции, генерал-прокуро-
ра, чинам прокурорского надзора судебных палат и 
окружных судов. СПб., 1896. § 31. С. 42–43.

4 См.: Итоги русской уголовной статистики за 20 лет 
(1874–1894 гг.) / сост. в Стат. отделении Мин-ва юстиции 
при ближайшем участии Е. Н. Тарновского. СПб., 1899. 
С. 23–24 ; Свод статистических сведений по делам уго-
ловным, производившимся в 1905 году : в 3 ч. СПб., 1908.  
Общий обзор. С. 9.

5 См.: Отчет Главного военно-судного управления за 
1912 год // Всеподданнейший отчет военного министер-
ства за 1912 год. Петроград, 1916. С. 6.
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степень уважительности причин нарушения, 
должен был свое заключение направить проку-
рору палаты6. Архивные материалы свидетель-
ствуют о том, что товарищи прокурора окруж-
ных судов среди причин нарушения установ-
ленного срока указывали одновременное по-
ступление к ним большого количества дел, пер-
воочередное рассмотрение арестантских дел 
и дел, подсудных судебной палате, подготов-
ку и участие в заседаниях суда и съезда миро-
вых судей, служебные командировки, присут-
ствие при допросах по делам о государствен-
ных преступлениях, заведование двумя участ-
ками и т. п. При таких обстоятельствах проку-
роры причины несоблюдения срока призна-
вали уважительными. Например, в 1910  г. в 
Новочеркасском судебном округе прокуроры 
окружных судов во всех случаях эти причины 
признали уважительными7.

П  ри поступлении уголовного дела от сле-
дователя прокуратура должна была проверить, 
полно ли проведено следствие. В случае его оче-
видной неполноты прокурор или его товарищ 
имели право направить дело для дополнитель-
ного следствия. На практике прокуратура воз-
вращала примерно десятую часть уголовных 
дел. А в некоторых судебных округах удельный 
вес возвращенных для доследования дел дохо-
дил до 21 %8. 

Закон запрещал прокурорам и их товари-
щам под опасением ответственности возвра-
щать дела для дополнения следствия несуще-
ственными сведениями. Министр юстиции так-
же запрещал возвращать дела для доследования 
без достаточных к тому оснований, в частности,  
для сбора ненужных справок, изменения меры 
пресечения и т. п. В место возвращения дел для 
доследования он требовал необходимые указа-
ния следователям давать при производстве след-
ствия9. В связи с этим следователи высказыва-
ли предложения о том, чтобы товарищи проку-
рора направляли дела для доследования только 
с разрешения прокурора, которому они должны 
объяснить, почему предлагаемые для доследо-

6 См.: Наказ министра юстиции…
7 См.: Государственный архив Ростовской области 

(далее – ГАРО). Ф. 835. Оп. 1. Д. 337. Л. 2, 6, 45, 49, 51, 53, 
70, 74, 76, 83, 86, 92, 95, 98, 101, 104.

8 См.: Высочайше учрежденная комиссия для пере-
смотра законоположений по судебной части. Труды. Т. 3. 
СПб., 1897. Раздел 2. С. 370.

9 См.: Наказ министра юстиции… § 29. С. 41.

вания действия не были предложены во время 
самого следствия10.

Несмотря на указанные нормативные требо-
вания, в 1880-е гг. современники отмечали, что 
нередко дела возвращались без всякой пользы 
для дела11, для дополнения их «пустыми справ-
ками»12, при э том прокуратура нередко отстаи-
вала формальности13. Часто товарищи прокурора 
под различными предлогами возвращали дела 
для доследования только потому, что не успе-
вали направить их в суд в установленный зако-
ном 7-дневный срок и делали это, чтобы не на-
рушать этот срок14.

О днако ревизии 1895 г. отмечали, что возвра-
щение прокуратурой дел к доследованию осу-
ществлялось в случаях безусловной в том необ-
ходимости, но иногда эта необходимость оспа-
ривалась следователями. В большинстве случа-
ев дела возвращались для доследования в связи 
с недостаточностью собранного фактического 
материала, а по юридическим основаниям ( в 
связи с неправильной квалификацией действий 
обвиняемого и т. п.) они возвращались сравни-
тельно редко15 . Среди причин возвращения дел 
для доследования были также различные про-
цессуальные нарушения (если обвиняемые не 
были ознакомлены со всеми материалами дела 
или их ознакомление оформлено процессуаль-
но неправильно, если вещественные доказатель-
ства не приобщены к делу и т. п.)16.

В военном ведомстве качество следствия 
было несколько выше. За 1868–1912 гг. военны-
ми прокурорами для дополнительного рассле-
дования возвращено 11 311 дел, что составило 
4,2 % всех рассмотренных военной прокурату-
рой дел17. А в отдельные годы для доследования 

10 См.: Материалы для пересмотра законоположений 
о порядке производства предварительных следствий. 
Ч. 2. СПб., 1882. С. 399. 

11 См.: Там же. С. 156.
12 См.: А. Т. Теневая сторона прокурорской деятель-

ности // Судебная газета. 1883. № 27. С. 10.
13 См.: Военный суд, его защитники и разрушители. 

СПб., 1883. С. 154.
14 См.: Жданов В. О пререканиях следователей с про-

курорами (еще по поводу 309 ст. уст. угол. суд.) // Журнал 
гражданского и уголовного права. 1885. Кн. 6. С. 34.

15 См.: Высочайше учрежденная комиссия… Труды. 
Т. 3. Раздел 1. С. 32 ; Раздел 2. С. 370, 373.

16 См.: ГАРО. Ф. 835. Оп. 1. Д. 334. Л. 10 об. ; Д. 514. 
Л. 10 ; Д. 515. Л. 1.

17 Сведения за 1867–1887 гг.: Иллюстров И. Военные 
суды в русской армии за 25-летие. 1861–1885 г. : обзор 
статистических сведений по Всеподданнейшим отчетам 
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возвращалось до 6,8 % дел18. Примерно таким 
же было положение и в морском ведомстве, где 
прокуроры, например, в 1910–1912 гг. для досле-
дования возвратили 3,4 % дел19.

Возвращение товарищами прокурора дел для 
дополнительного следствия прокуроры рассма-
тривали как свидетельство отсутствия с их сто-
роны надлежащего надзора непосредственно во 
время расследования дел. В связи с этим они тре-
бовали от товарищей прокурора осуществлять 
«действительное наблюдение» за производством 
следствий и своевременно давать по делам необ-
ходимые указания о производстве следственных 
действий20. В р езультате принимавшихся мер с 
середины 1890-х гг. процент дел, возвращаемых 
для доследования, стал постепенно сокращаться 
и к 1912 г. снизился до 2,6 %21. Это свидетельство-
вало о повышении уровня прокурорского надзо-
ра непосредственно при проведении следствия.

Есл и пос ле изучения поступившего от сле-
дователя дела прокурор или его товарищ счи-
тали, что следствие проведено полно и не под-
лежит возвращению для доследования, то они 
составляли свое заключение о дальнейшем на-
правлении дела, т.  е. о предании обвиняемого 
суду, прекращении или приостановлении след-
ствия, об изменении подсудности дела (с т. 518, 
519 Устава уголовного судопроизводства (далее – 
УУС). За ключение и дело направлялись в суд. 
А дела о должностных преступлениях и о пре-
ступлениях военнослужащих прокурор вместе 
со своими заключениями направлял начальству 
обвиняемых для решения ими вопроса о преда-
нии обвиняемых суду.

Прок уратура не имела право своей властью 
прекращать уголовные дела, такое право было 

военного министерства. М., 1890. С. 78–79  ; за 1888–
1912  гг. обобщены сведения «Ведомостей о движении 
дел по военно-прокурорскому надзору» за указанные 
годы, которые в качестве приложений к отчетам 
Главного военно-судного управления включены в еже-
годные Всеподданнейшие отчеты военного мини-
стерства.

18  См.: Отчет Главного военно-судного управления 
за 1878 год. Приложение № 4 // Всеподданнейший отчет 
военного министерства за 1878 год. СПб., 1880. С. 8.

19  См.: Всеподданнейший отчет по морскому мини-
стерству за 1910 год. СПб., 1911. С. 191 ; Всеподданнейший 
отчет по морскому министерству за 1911 год. СПб., 1912. 
С. 183 ; Всеподданнейший отчет по морскому министер-
ству за 1912 год. СПб., 1913. С. 183.

20 ГАРО. Ф. 835. Оп. 1. Д. 234. Л. 1. 
21  См.: Сборник статистических сведений Мини-

стерства юстиции. Вып. 28. СПб., 1913. С. 195, 218.

предоставлено только суду. В случаях, когда 
следователь не находил оснований продолжить 
следствие (в связи с отсутствием состава престу-
пления, недостаточностью доказательств и т. п.), 
он через прокурора направлял дело в суд для его 
прекращения (ст. 277 УУС). Одна ко прокуроры 
не всегда соглашались с мнением следователей 
и возвращали такие дела для дополнительного 
следствия. Например, в 1894 г. они возвратили 
4601 такое дело, из которых по каждому пятому 
делу (902) предложили привлечь лиц в качестве 
обвиняемых22.

В связи с тем, что мнение прокуратуры о не-
обходимости прекращения дела было поставле-
но под контроль судебной власти, в юридической 
литературе высказывались предложения о пре-
доставлении прокуратуре права самостоятель-
но прекращать все следствия или хотя бы только 
дела о преступлениях, которые не влекли лише-
ние и ограничение прав, а также следствия, на-
правляемые следователями для прекращения 
по ст. 277 УУС23. При  подготовке изменений в 
Устав уголовного судопроизводства высказы-
вались предложения о том, что суд должен пре-
кращать только те дела, по которым были обви-
няемые, а все остальные дела могла прекращать 
прокуратура24.

При изуч ении уголовных дел прокуратура 
в основном критически оценивала имевшие-
ся в них доказательства25. По у тверждению в 
1886  г. прокурора Орловского окружного суда 
С. С. Хрулева, обвинительный уклон при направ-
лении дел в суд проявляли только вновь назна-
ченные молодые товарищи прокурора, которые 

22 См.: Высочайше учрежденная комиссия… Труды. 
Т. 6. С. 229.

23 См.: Высочайше учрежденная комиссия… Объясни-
тельная записка к проекту новой редакции Устава уго-
ловного судопроизводства. Т. 3. СПб. 1900. С. 21–22  ; 
Щегловитов И. О прекращении уголовного преследова-
ния // Журнал гражданского и уголовного права. 1887. 
Кн. 10. С. 62, 67.

24 См.: Высочайше учрежденная комиссия… Объяс-
нительная записка к проекту новой редакции Устава уго-
ловного судопроизводства. Т. 3. С. 23–24.

25 Дискуссионным представляется общее утвержде-
ние некоторых исследователей о том, что на стадии пре-
дания суду проявлялись односторонность и отсутствие 
критической оценки материалов предварительного 
следствия (см.: Кудрявцева А. В., Петров А. В. Становление 
и развитие института подготовки дела к судебному за-
седанию в России  : историко-правовой аспект // 
Правовое государство  : теория и практика. 2014. № 1. 
С. 27).
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никогда не были в суде в качестве обвинителя; 
однако судебное следствие способно было «охла-
дить» их и заставить относиться к делу серьез-
но и обдуманно26.

Об о бъективности оценки имевшихся дока-
зательств свидетельствует то, что абсолютное 
большинство дел прокуратура направляла в суд 
для их прекращения. В 1879–1883 гг. из общего 
количества дел, рассмотренных прокурорами 
окружных судов, обвинительные акты составле-
ны по 30,3 % дел, а заключения о прекращении 
дел – по 62,1 % дел, в 1884–1888 гг. соответствен-
но 32,2 и 57,7 %, в 1889–1893 гг. – 29,0 и 58,7 %27, 
в 1906–1912 гг. – 30,8 и 58,9 %28.

Прокуроры составляли заключения о пре-
кращении многих из тех дел, по которым сле-
дователи считали вин у обвиняемых доказан-
ной и не ставили вопрос об их прекращении. 
Например, в 1879–1883 гг. следователи иници-
ировали прекращение 47,4 % дел, направлен-
ных ими в прокуратуру, а прокуроры заклю-
чения о прекращении составили по 61,4 % дел, 
т.  е. на 14 % больше. В 1884–1888  гг. эта раз-
ница составила 7,9 %, в 1889–1893 гг. – 4,9 %29. 
При этом по многим делам  прокуроры состав-
ляли заключения об их прекращении именно в 
связи с недостаточностью доказательств вины 
обвиняемых. В результате среди всех дел, пре-
кращенных окружными судами, в связи с не-
достаточностью доказательств прекращено в 
1874–1877 гг. 6,2 % дел30, в 1902–1905 гг. – 16 %, 
а в 1909–1912  гг. – 25 %31, в 1914  г. – 22,3 %32. 
Возрастание удельного веса таких дел свиде-

26 См.: Хрулев С. Суд присяжных : очерк деятельно-
сти судов и судебных порядков. СПб., 1886. С. 64.

27 См.: Итоги русской уголовной статистики за 20 лет 
(1874–1894 гг.). С. 20.

28 См.: Гредингер Ф. И. Прокурорский надзор за пять-
десят лет, истекших со времени его преобразования по 
Судебным уставам императора Александра II. Петроград, 
1915. С. 53.

29 См.: Итоги русской уголовной статистики за 20 лет 
(1874–1894 гг.). С. 21.

30 См.: Свод статистических сведений по делам уго-
ловным, производившимся в 1874 году : в 3 ч. СПб., 1875. 
С. 20–21 ; Свод статистических сведений по делам уго-
ловным, производившимся в 1875 году : в 3 ч. СПб., 1876. 
С. 22–23 ; Св од статистических сведений по делам уго-
ловным, производившимся в 1877 году : в 3 ч. СПб., 1879. 
С. 22–23. 

31 См.: Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьде-
сят лет : в 3 т. Т. 2. Петроград, 1914. С. 356.

32 См.: Сборник статистических сведений Минис-
терства юстиции. Вып. 30. Петроград, 1916. С. 138–139.

тельствует об отсутствии общего обвинитель-
ного уклона прокуратуры. Прокуроры ставили 
вопрос о прекращении дел в основном по ре-
абилитирующим основаниям. Так, из всех дел, 
направленных в 1914 г. в суд для прекращения 
по инициативе прокуроров (ст. 523 УУС), в свя-
зи с отсутствием состава преступления суд пре-
кратил 34,2 % дел и в связи с недостаточностью 
доказательств – 55,3 % дел33. 

Если окружной суд не был согласен с заклю-
чением прокурора о прекращении дела, то этот 
вопрос передавался на разрешение судебной 
палаты (ст. 528 УУС). На практике разногласия 
суда и прокуратуры по этому вопросу возника-
ли относительно  редко. При этом судебные па-
латы соглашались в основном с мнением окруж-
ных судов. Например, в 1868 г. окружные суды не 
согласились с заключениями прокуроров о пре-
кращении дел в отношении 81 из 4448 обвиняе-
мых (1,8 %); из них судебные палаты с заключе-
ниями прокуроров согласились только в отно-
шении 15 лиц (18,5 %)34. В 1894 г. по вопросам 
прекращения дел было 220 случаев разногласий 
прокуратуры и суда, из них с мнением проку-
ратуры судебные палаты согласились только по 
53 делам (24,1 %)35.

Прокуроры судебных палат контролировали 
правильность заключений прокуроров окруж-
ных судов о прекращении некоторых категорий 
дел. Например, в округе Харьковской судебной 
палаты такие заключения по делам о престу-
плениях, которые влекли лишение прав, после 
их утверждения судом периодически представ-
лялись прокурору судебной палаты с целью их 
проверки и внесения в судебную палату пред-
ложений об отмене неправильных определе-
ний суда36.

При обсуждении вопросо в судебной рефор-
мы в Государственном совете в 1862 г. отмеча-
лось, что прокурор до суда должен объяснить по-
дозреваемому, в каких действиях и на основании 
каких доказательств он обвиняется. Это должно 
было облегчать подсудимому подготовку к сво-
ей защите37. Задачу предварительного ознаком-
ления с обвинением выполнял обвинительный 

33 См.: Там же.
34 См.: Российский государственный исторический 

архив (далее – РГИА). Ф. 1405. Оп. 521. Д. 93. Л. 70–70 об. 
35 См.: Высочайше учрежденная комиссия… Труды. 

Т. 6. С. 212.
36 См.: Там же. Т. 3. С. 425.
37 См.: РГИА. Ф. 1 Б. Оп. 1. Д. 82406. С. 174.
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акт, который вручался подсудимому до судеб-
ного заседания. 

Обвинительный акт прок урор составлял, если 
в результате изучения дела он признавал вину 
обвиняемого доказанной. Обвинительный акт 
был формой заключения прокурора о предании 
обвиняемого суду (ст. 519 УУС), а само предание 
суду осуществлялось или прокуратурой путем 
внесения обвинительного акта непосредствен-
но в окружной суд для рассмотрения дела по су-
ществу, или судебной палатой в качестве обви-
нительной камеры, которая проверяла обвини-
тельный акт, составленный прокурором. 

На практике прокуроры предавали обвиняе-
мых суду реже, чем судебные палаты; однако по-
степенно их роль в этом вопросе увеличивалась. 
Так, в 1875 г. из всех дел, по которым прокуроры 
составили обвинительные акты, непосредствен-
но в окружные суды они направили только 25 % 
дел, в 1885 г. – 33,7 %, 1895 г. – 34,3 %, 1905 г. – 
38,1 %38. Юридическое значение предания суду 
заключалось в том, что оно изменяло правовое 
положение обвиняемого, который становился 
подсудимым. 

По делам о преступлениях,  которые не влек-
ли лишение или ограничение прав состояния, 
закон не предусматривал особую судебную про-
цедуру предания суду. По таким делам вся об-
винительная власть сосредоточивалась у про-
курора, который самостоятельно, без судебно-
го контроля предавал обвиняемых суду путем 
направления обвинительного акта в окружной 
суд для рассмотрения дела по существу. А суд, не 
оценивая достаточность данных для привлече-
ния обвиняемого к судебной ответственности39 
и не принимая решения о его предании суду40, 

38 Сведения «Сводов статистических сведений по де-
лам уголовным» (ведомости III «Производство дел в про-
курорском надзоре») за соответствующие годы (см.: Свод 
статистических сведений по делам уголовным, произ-
водившимся в [1875–1905] году : в 3 ч. Ч. 1. СПб., [1876–
1908]). 

39 См.: Всеподданнейший отчет министра юстиции 
за 1914 год. Петроград, 1915. С. 14.

40 Неточным представляется утверждение о том, что 
по делам данной категории окружной суд при получе-
нии обвинительного акта от прокурора решал вопрос о 
предании суду (см.:  Гурова О. Ю. Историческое развитие 
стадии подготовки к судебному заседанию и ее совре-
менное состояние // История государства и права. 2004. 
№ 4. С.  29  ; Варпаховская Е.  М., Деревскова В.  М. 
Полномочия прокурора при подготовке к судебному раз-
бирательству в законодательстве судебных реформ 
ХIХ и ХХ веков в России // Пролог : журнал о праве. 2021. 

приступал к подготовке судебного рассмотре-
ния дела (ст. 527 УУС). 

Некоторые исследователи отмечают, что по 
делам, поступившим от прокурора, окружной 
суд мог обсуждать и решать вопрос о наличии в 
действиях обвиняемого признаков преступле-
ния и прекращать дела41. Теоретически это было 
возможно42. Однако на практике в связи с отсут-
ствием признаков преступления суды прекраща-
ли только дела частного обвинения. А если дела, 
по которым в деянии обвиняемых не было при-
знаков преступления, поступали от прокурора, 
то суды обычно рассматривали их по существу 
в судебных заседаниях и оправдывали подсу-
димых. Однако некоторые суды такие дела воз-
вращали прокурорам, которые могли опроте-
стовать их определения43. По делам, поступив-
шим из   прокуратуры, судебный контроль за ее 
решениями был предусмотрен проектом новой 
редакции УУС 1900 г. (ст. 481), который прямо 
обязывал суд проверять наличие в деянии при-
знаков преступления и при несогласии с мнени-
ем прокурора представлять дела на разрешение 
судебной палаты44.

Обвинительный акт устанавливал пределы 
обвинения подсудимого. Поэтому в суде про-
курор не имел права обвинять его в более тяж-
ком преступлении, чем это было указано в об-
винительном акте. В соответствии с законом  в 
обвинительном акте указывались обстоятель-
ства преступного деяния, сведения об обвиняе-
мом, сущность собранных против него доказа-
тельств и улик, а также квалификация престу-
пления (ст. 520 УУС). Более детально содержание 

№ 2 (30). С. 43 ; Кудрявцева А. В., Петров А. В. Указ. соч. 
С. 26 ;  Рябинина Т. К. История развития института пре-
дания суду в пореформенной России ХIХ века // Известия 
Юго-Западного государственного университета. 2012. 
№ 6 (45). С. 253). Статья 527 УУС прямо установила, что 
окружной суд не постановляет определения о предании 
обвиняемых суду.

41 См.: Рябинина Т. К. Указ. соч. С. 254.
42 См.: Полный свод решений Общего собрания пер-

вого и кассационных департаментов и кассационных де-
партаментов Правительствующего Сената. За 1878–
1885 гг. / сост. Л. М. Ротенберг. Екатеринослав, 1909. С. 277.

43 См.: Высочайше учрежденная комиссия… Труды. 
Т. 3. Раздел 2. С. 416–417 ; Объяснительная записка к про-
екту новой редакции Устава уголовного судопроизвод-
ства. Т. 3. С. 28–29.

44 См.: Проект новой редакции Устава уголовного су-
допроизводства, составленный Высочайше учрежден-
ною Комиссиею для пересмотра законоположений по 
судебной части. СПб., 1900. С. 120.
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обвинительных актов разъяснялось инструкци-
ями прокуроров судебных палат и окружных су-
дов. Так, А. Ф. Кони отмечал, что наиболее целе-
сообразной являлась краткость, сжатость и объ-
ективность изложения обвинительных актов45, в 
них должны включаться, в частности, объясне-
ния обвиняемого; он же разъяснял, в каких слу-
чаях в обвинительных актах должны отражать-
ся сведения о судимости обвиняемого, его обра-
зе жизни, поведении и т. п.46 А Наказ министра 
юстиции 1896 г. требовал, чтобы обвинительные 
акты соответствовали «условиям правильного 
и ясного умозаключения»47. Однако на практи-
ке эти акты нередко были недостаточно моти-
вированными48, имелись примеры включения 
в них недостоверных и непроверенных фактов. 
Один из военных прокуроров считал, что в обви-
нительном акте нет надобности выяснять истину 
и что для этого акта «достаточно одной внешно-
сти, буквы, а там суд рассудит»49. В связи с этим 
министр юстиции, военный министр и проку-
роры судебных палат неоднократно направля-
ли подчиненным соответствующие циркуляры с 
требованиями  устранить имевшиеся недостатки 
при составлении обвинительных актов50. 

На этапе предания обв иняемого суду проку-
ратура могла влиять на меры пресечения. Если 
прокурор признавал необходимым изменить 
или отменить уже принятую меру, то об этом он 
излагал свое мнение при направлении дела в суд 
(ст. 524 УУС). Например, в 1895 г. проку роры со-
ставили 555 таких заключений51. В военном ве-
домстве этот вопрос регулировался аналогично, 
однако речь шла не об отмене мер пресечения, 
а только об их изменении (ст. 632 ВСУ, ст. 623 
ВМСУ). С учетом этого дискуссионным является 
утверждение некоторых исследователей о том, 

45 См.: ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 453. Л. 20 об. 
46 См.: ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 453. Л. 20. 
47 См.: Наказ министра юстиции… § 35. С. 47–48.
48 См.: Фукс В.  Я. Суд и полиция  : в 2 ч. Ч. 2. М.  : 

Университетская тип., 1889. С. 40.
49 Соболевский В. А. Правосудие и правовой порядок 

в войсках. СПб., 1882. С. 305, 311.
50 См.: Центральный государственный исторический 

архив Украины. Ф. 385. Оп. 1. Д. 1733. Л. 278  ; Госу-
дарственный архив Днепропетровской области. Ф. 11. 
Оп. 1. Д. 452. Л. 13, 22–22 об. ; Ф. 177. Оп. 1. Д. 2. Л. 15 ; 
Государственный архив Одесской области. Ф. 634. Оп. 1. 
Д. 436. Л. 19 ; Сборник циркуляров и инструкций мини-
стерства юстиции (с 1877 по 1914  г.). Петроград, 1914. 
С. 163–173.

51 См.: Сборник статистических сведений министер-
ства юстиции. Вып. 11. СПб., 1896. С. 114.

что прокурор мог самостоятель но отменить или 
смягчить меру пресечения при составлении об-
винительного акта52. Теория и практика по это-
му вопросу были неоднозначными. 

В 1868 г. А. Ф. Кистяковс кий утверждал, что 
если после окончания следствия прокурор, изу-
чив дело, считал возможным смягчить содер-
жание под стражей на другую меру пресечения 
или же считал необходимым прекратить дело, 
то он имел право сделать распоряжение об ос-
вобождении подсудимого из-под стражи53. Такая 
практика была в некоторых судебных округах. 
Прокурор Харьковской судебной палаты в цир-
куляре от 30 апреля 1868 г. разъяснил прокуро-
рам окружных судов законность освобождения 
арестованных лиц, не дожидаясь рассмотрения 
судебной палатой прокурорских заключений 
о б освобождении из-под стражи54, а в округе 
Каменец-Подольского окружного суда в середи-
не 1890-х гг. товарищ прокурора, направляя в суд 
дело с заключением о прекращении следствия, 
предлагал следователю принять более мягкую 
меру пресечения55. Однако, исходя из буквально-
го смысла закона, судебные деятели утверждали, 
что после составления обвинительного акта или 
заключения о прекращении дела прокурор не 
мог дать указание об освобождении арестован-
ного лица, а мог только изложить свое мнение 
о смягчении меры пресечения в особом заклю-
чении и представить его на рассмотрение суда56.

На основании изложенно го можно сделать 
ряд выводов. Ведомственные нормативные акты 
допускали возможность несоблюдения установ-
ленных законом сроков рассмотрения проку-

52 См.: Гайнов И. Д. История становления и развития 
мер уголовно-процессуального принуждения в России 
(ХIII–ХIХ века) // Вестник Казанского юридического ин-
ститута МВД России. 2012. № 4 (10). С. 111  ; Ткаче-
ва Н. В. Меры пресечения, не связанные с заключением 
под стражу, в уголовном процессе России : монография / 
науч. ред. А. В. Кудрявцева. Челябинск, 2004. 192 с. URL: 
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1479_page_5.html (дата 
обращения: 25.09.2015).

53 См.: Кистяковский А. О пресечении обвиняемому 
способов уклоняться от следствия и суда. СПб., 1868. 
С. 186.

54 См.: Циркуляры г. прокурора харьковской судеб-
ной палаты гг. прокурорам окружных судов // Судебный 
вестник. 1868. № 102. С. 4.

55 См.: Высочайше учрежденная комиссия… Труды. 
Т. 3. Раздел 2. С. 374.

56 См.: Тихомиров Д. П. Применение 283 ст. уст. угол. 
судопр. на практике и по закону // Судебный вестник. 
1872. № 140. С. 1.
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ратурой представленных следователями окон-
ченных уголовных дел. В результате примерно 
половину всех дел прокуратура рассматривала 
с нарушением установленного законом срока. 

На стадии предания обвиняемых суду проку-
роры реализовывали свои полномочия в целом 
эффективно. Для дополнительного следствия 
прокуратура возвращала следователям пример-
но десятую часть уголовных дел, что свидетель-
ствовало о недостатках прокурорского надзора 
за ходом расследования непосредственно при 
его проведении. Однако с конца ХIХ в. уровень 
прокурорского надзора за предварительным 
следствием стал постепенно повышаться, в ре-
зультате чего процент возвращаемых для досле-
дования дел сократился. 

Имевшиеся по уголовным делам доказатель-
ства прокуроры оценивали в основном крити-
чески. С заключениями прокуроров о прекра-
щении дел суды не соглашались относительно 
редко, а при возникновении таких разногласий 
судебные палаты поддерживали в основном 
мнение окружных судов. Прокуратура предава-
ла обвиняемых суду примерно по третьей части 
всех дел, направленных в суд с обвинительны-
ми актами, а по остальным делам обвиняемые 
предавались суду судебными палатами. Общий 
обвинительный уклон у прокуроров отсутство-
вал. Однако в некоторых случаях они предава-
ли обвиняемых суду необоснованно, что влекло 
оправдание подсудимых, а иногда возвращение 
судами дел прокурорам. 
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СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЧИН 
И УСЛОВИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ДЛЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

А. В. Пашковская , А. Ю. Кузнецов 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

JUDICIAL DISCRETION IN ASSESSING THE SIGNIFICANCE 
OF THE CAUSES AND CONDITIONS OF A CRIME 

FOR CRIMINAL LIABILITY

A. V. Pashkovskaya , A. Yu. Kuznetsov 
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

Аннотация: демонстрируется важность оценки значения причин и условий преступления для 
уголовной ответственности. Несмотря на отсутствие в уголовном законе прямого указания на 
обязанность соответствующей оценки, системное толкование его положений позволяет сделать 
вывод о такой обязанности. Анализ судебных решений свидетельствует о том, что отсутствие 
единодушия в указанном вопросе приводит судей к противоречивым выводам о справедливой 
мере наказания лицу, виновному в совершении преступления. Делается вывод о необходимости 
законодательного закрепления требования установления и оценки причин и условий престу-
плений. 
Ключевые слова: судейское усмотрение, толкование уголовного закона, причины преступления, 
условия преступления, уголовная ответственность.

Abstract: the article demonstrates the importance of assessing the signifi cance of the causes and 
conditions of a crime for criminal liability. Despite the absence in the criminal law of a direct indication 
of the obligation of an appropriate assessment, a systematic interpretation of its provisions allows us 
to draw a conclusion about such an obligation. An analysis of court decisions allows us to state that 
the lack of unanimity on this issue leads judges to confl icting conclusions about the just punishment 
for a person guilty of a crime. The conclusion in made abaut the need for legislative consolidation of 
the requirement to establish and assess the causes and conditions of crimes. 
Key words: judicial discretion, interpretation of the criminal law, causes of the crime, conditions of 
the crime, criminal liability. 
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Индивидуализация уголовной ответственно-
сти, независимо от форм ее реализации, пред-
ставляет собой сложный процесс оценки и уче-
та множества обстоятельств уголовного дела и 
требований уголовного закона о максимально 
индивидуальном подходе к осуществлению дан-
ной деятельности. Несмотря на то что исследо-
вательский интерес к данной теме традиционно 
высок, считать ее в достаточной мере разрабо-
танной, по нашему мнению, нельзя. Еще далеки 
от завершения дискуссии относительно переч-
ня подлежащих установлению и оценке обстоя-

тельств и их влияния на уголовную ответствен-
ность, относительно механизма оценки и учета 
ряда важнейших общих начал назначения на-
казания и многих других концептуальных во-
просов. Примечательно, что их дискуссионный 
характер во многом определяет стремление за-
конодателя уйти от установления четких пра-
вил назначения наказания и иных мер уголов-
но-правового воздействия. Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) в соот-
ветствующих главах изобилует лишь абстракт-
ными положениями, которые при их реализации 
на практике подлежат глубокому истолкованию. 
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В свою очередь, толкование уголовного зако-
на осуществляет субъект, также имеющий свое 
представление о должном и справедливом, оп-
тимальном и соразмерном. Даже Верховный Суд 
Российской Федерации во всех существовавших 
постановлениях Пленума дает отнюдь неодина-
ковые рекомендации по применению правил 
назначения мер уголовно-правового характера. 

В то же время можно сказать, что большая 
часть из абстрактных правил назначения мер 
уголовно-правового воздействия при всей их со-
держательной неопределенности и дискуссион-
ности худо-бедно находит свое признание сре-
ди теоретиков. Большинство из них всё же при-
знают необходимым устанавливать и оценивать 
общественную опасность преступления, обстоя-
тельства, характеризующие личность виновного, 
ориентироваться на цели уголовной ответствен-
ности и т. д. Другое дело, каким образом всё это 
понимать и учитывать.

Заслуживает внимания и то обстоятельство, 
что в работах по назначению наказания дис-
куссии об учете названных общих начал ведут-
ся, минуя проблему значения для уголовной от-
ветственности причин и условий преступления. 
Между тем именно последние, как бы высвечи-
вая общественную опасность преступления и 
опасность самой личности, помогают подобрать 
наиболее соответствующую уголовному закону 
и фактическим обстоятельствам уголовно-пра-
вовую меру.

В уголовном законе положение о необходи-
мости учета при назначении наказания причин 
и условий преступления прямо не закреплено, 
вероятно, в силу наличия в нем характеризую-
щих их смягчающих и отягчающих наказание 
обстоятельств. Однако, по нашему мнению, это 
является большим упущением, поскольку сами 
по себе смягчающие и отягчающие обстоятель-
ства в основном частично характеризуют либо 
совершенное преступление, либо личность ви-
новного, в то время как причины и условия пре-
ступления без преувеличения помогают устано-
вить общественную опасность и того, и другого 
одновременно. К тому же без криминологии уго-
ловное право функционировать должным обра-
зом просто не может. Обе науки, как совершен-
но верно отмечает Ю. В. Голик, должны «рабо-
тать» вместе1.

1 См.: Голик Ю. В. Уголовное право и криминология 
должны «работать» вместе // Криминологические осно-
вы уголовного права  : материалы X Российского кон-

Важно понимать, что причины и условия 
преступлений – это раздел в криминологии, ко-
торый лишь в самую последнюю очередь удов-
летворяет человеческий интерес в познании 
причин явления. Это раздел, который прежде 
всего призван не только к устранению, нейтра-
лизации и минимизации последних, но и име-
ет другое важнейшее практическое значение – 
помогает максимально точно индивидуализи-
ровать уголовную ответственность и остаться 
убежденными в законности, справедливости и 
обоснованности принятого решения. Только о 
последнем значении установления причин и ус-
ловий преступлений в теории уголовного права, 
к сожалению, упоминать не принято.

Тем не менее требование «работы» уголовно-
го права и криминологии в тандеме в уголовном 
законе закреплено в целом ряде его положений, 
и их системный смысл дает это недвусмыслен-
но понять. К примеру, в ст. 2 УК РФ установлена 
задача предупреждения преступлений. В ст. 43 
УК РФ регламентирована такая цель наказания, 
как предупреждение совершения новых престу-
плений, причем как осужденными, так и иными 
лицами, что снова-таки недвусмысленно выте-
кает из требования предупреждения любых пре-
ступлений в статье о задачах уголовного закона.

Предупреждение преступлений, являясь важ-
нейшей составляющей предмета криминологии, 
непосредственно связано с изучением меха-
низма преступного поведения и личности пре-
ступника. Чтобы иметь представление о наибо-
лее эффективных путях профилактической де-
ятельности, соответствующими знаниями обла-
дать просто необходимо. Отсюда следует сделать 
очевидный вывод – чтобы реализовать положе-
ния уголовного закона о его задачах и целях на-
казания, необходимо владеть навыками установ-
ления механизма индивидуального преступного 
поведения, который раскрывает мотивы и цели 
преступника, механизм принятия им решения о 
совершении преступления и иные важные дета-
ли. Исследование последних приведет к четко-
му представлению об общественной опасности 
личности и учиненного ей преступления.

Сказанное позволяет констатировать нали-
чие обязанности суда устанавливать причины и 
условия преступления не только с целью возло-
жения на должностных лиц государственных ор-

гресса уголовного права (26–27 мая 2016  г.) / отв. ред. 
В. С. Комиссаров. М., 2016. С. 56–59.



210 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2024. № 1 (56)

А. В. Пашковская , А. Ю. Кузнецов      
Судейское усмотрение в оценке значения причин и условий преступления для уголовной ответственности. . .

ганов и организации обязанности их устранения 
или недопущения, но и с целью их учета при из-
брании меры уголовно-правового воздействия. 
Следует тем не менее отметить, что на послед-
нее значение установления причин и условий 
преступлений не указывается также ни в одном 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Во 
многих из них содержится указание на необхо-
димость их установления лишь с целью обраще-
ния внимания организаций и должностных лиц 
на обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений2. 

Требования уголовного закона о необходи-
мости его применения, исходя из задачи преду-
преждения преступлений, характеризуют его 
криминологическую обоснованность. В то же 
время последняя, являясь составной частью со-
циальной обусловленности закона, гармонично 
сочетается с требованиями о гарантиях соци-
альной справедливости, а также иными уголов-
но-правовыми принципами при осуществлении 
правосудия. К примеру, в ст. 6 УК РФ установле-
но, что меры уголовно-правового характера, на-
значаемые лицу, совершившему преступление, 
должны соответствовать обстоятельствам его со-
вершения. Представляется, что данное законо-
дательное положение может быть реализовано 
никак иначе, кроме как через учет причин и ус-
ловий преступления. 

Действительно, о социальной (в том числе 
криминологической) обоснованности решения 
по уголовному делу невозможно вести речь, во-
преки учету обстоятельств совершения престу-
пления, его причин и условий. С одной сторо-
ны, их установление и учет призваны предупре-
дить совершение новых преступлений; с дру-
гой – принять справедливое судебное решение. 
Последнее особенно важно как для самого лица, 
совершившего преступление, так и для широ-

2 См., например: п. 21 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судеб-
ной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»; п. 24 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октя-
бря 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоу-
потреблении должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий» («обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступления»); п. 21 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 
2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализа-
ции (отмывании) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем, и о приобре-
тении или сбыте имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем» и др.

кой общественности, поскольку справедливое 
отправление правосудия по уголовным делам 
способствует оказанию позитивного воспита-
тельного воздействия на людей.  Поэтому сле-
дует не согласиться с Л. Л. Кругликовым о це-
лесообразности исключения из ч. 1 ст. 6 УК РФ 
положения о соответствии наказания и иных 
мер уголовно-правового характера обстоятель-
ствам совершения преступления, приведя его в 
соответствие с положением ч. 3 ст. 60 УК РФ3. По 
нашему мнению, как раз напротив, в ч. 3 ст. 60 
УК РФ следует подчеркнуть необходимость уче-
та причин и условий преступления. 

При назначении меры уголовно-правового 
воздействия лицу, совершившему преступление, 
важно разъяснить осуждение его поступка с при-
ведением доводов о необходимости следования 
в подобных и иных случаях иным вариантам по-
ведения. Человеку важно указать на слабость его 
психологических качеств в случае, когда причи-
ной поступка явилось давление внешних усло-
вий и, напротив, показать непримиримое отно-
шение государства к лицам с устойчивой анти-
социальной установкой и всю строгость реак-
ции на ее проявление в преступном поведении.

Такой подход воспринят уголовным законом 
и проявляется в том, что, во-первых, с причина-
ми, как правило, бороться сложнее, а потому их 
ликвидация требует значительно большего вре-
мени (когда они носят преимущественно пси-
хологическое содержание), и, во-вторых, более 
строгое наказание для обладателей такой психо-
логии является справедливым. Примером стро-
гого отношения к преступникам с устойчивой 
антисоциальной установкой является установ-
ление в качестве квалифицирующих признаков 
составов преступных деяний элементов субъек-
тивной стороны – корыстной цели, хулиганско-
го мотива и т. п. 

Напротив, поскольку иногда причины могут 
носить и внешний по отношению к преступни-
ку характер, значительное снисхождение дела-
ется лицам, на которых было оказано серьезное 
давление внешних условий, что проявляется, на-
пример, в установлении привилегированных со-
ставов убийства и причинения вреда здоровью. 

При установлении причин и условий пре-
ступлений не должно пугать многообразие под-
ходов к их объяснению в криминологии. В ка-

3 См.: Энциклопедия уголовного права. / В. Б. Мали-
нин, С. А. Велиев, А. В. Савенков [и др.]. СПб., 2008. Т. 9 : 
Назначение наказания. С. 243.
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честве инструментария следует использовать 
универсальную методологию объяснения пре-
ступного поведения, разработанную отече-
ственными криминологами. Освобожденные от 
идеологического налета работы Б. С. Волкова4, 
В. Н. Кудрявцева5, Н. Ф. Кузнецовой6, ряд кол-
лективных монографий7, посвященных соответ-
ствующему вопросу, должны стать качествен-
ным руководством в деятельности правопри-
менительных органов. 

Оставляя за рамками настоящей работы мно-
гие дискуссионные вопросы детерминации пре-
ступлений, сконцентрируем внимание на тех 
из них, которые имеют непосредственное зна-
чение для индивидуализации уголовной ответ-
ственности. В этом отношении ключевым явля-
ется вопрос о том, какие по содержанию факто-
ры могут выступать в роли причин, а какие – в 
роли условий преступлений. В целях максималь-
но индивидуального подхода к избранию меры 
уголовно-правового воздействия недостаточ-
но ограничиться родовым понятием «детерми-
нанты преступления». По этой причине нельзя 
согласиться с Д. А. Шестаковым, что эксплуата-
ция системного подхода, с учетом которого по-
строена семантическая концепция преступно-
сти, определяет, что вопрос о делении обстоя-
тельств, ведущих к преступности на причины и 
условия, снят8. В названных целях ответ на дан-
ный вопрос принципиален. 

В отечественной криминологии аксиоматич-
ным является утверждение о социальной приро-
де преступного поведения. Роль биологических 
факторов в формировании личности преступ-
ника либо вообще отрицается, либо оценивает-
ся как несущественная. Во всяком случае, био-
логические свойства личности рассматривают-

4 См.: Волков Б. С. Детерминистическая природа пре-
ступного поведения / науч. ред. В. П. Малков. Казань, 
1975. 110 c.

5 См.: Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии. 
О структуре индивидуального преступного поведения. 
М., 1968. 176 c.

6 См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической 
детерминации / под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1984. 208 c.

7 См., например: Механизм преступного поведения / 
Ю.  М.  Антонян, Н.  А.  Барановский, П.  С.  Дагель, 
О. Л. Дубовик [и др.] ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1981. 
248 c.

8 См.: Шестаков Д. А. От дикой причинности ко вто-
рому виду преступностиведческой экспертизы. URL: 
https : / /cr iminologyclub. ru/home/forthcoming-
sessions/438-problemy-prichinnosti-v-kriminologi (дата 
обращения: 27.03.2022). 

ся лишь как условия, способствующие или за-
трудняющие ее правильное нравственное фор-
мирование9, либо как вспомогательные по от-
ношению к доминантной мотивации причины 
преступлений10. 

Признание основной причиной преступлений 
«биологии» человека единично. Отличительной 
является позиция Х. Д. Аликперова, который 
считает преступное поведение генетически об-
условленным актом деструктивно-волевого ха-
рактера, базирующимся в наследственности че-
ловека11. При этом, по мнению автора, причина-
ми преступлений являются различной этиоло-
гии неудовлетворенные потребности человека. 

Не был так категоричен И. С. Ной, который 
не придавал ведущего значения роли биологи-
ческих факторов в генезисе преступного пове-
дения12. В своем ответе на критику современни-
ков ученый справедливо отмечал, что речь сле-
дует вести не о «преступных генах», а о генах, 
программирующих склонность к определенно-
му поведению13. 

Странно отрицать, что биологические фак-
торы играют определенную роль в формиро-
вании психологических качеств человека. В то 
же время важно понимать, что биологические 
особенности личности, как условия формиро-
вания ее психологии, никогда не могут высту-
пать в роли причины преступления. Личность, 
обладая сознанием и волей, имеет возможность 
выбора как минимум из двух вариантов поведе-
ния – законопослушного или преступного, в силу 
чего бесспорным является факт, что причиной 
большинства преступлений выступает именно 
психология сознательного и волевого человека.

Врожденные особенности (преимущественно 
психофизиологические) – тип нервной системы, 
темперамента, свойства памяти, восприятия, 
мышления и другие – участвуют в формирова-
нии характера человека и становлении его соци-
ально-психологического облика. Криминогенны 
ли они сами по себе – вопрос, на который отече-

9 См.: Личность преступника / редкол. : В. Н. Кудряв-
цев, Г. М. Миньковский, А. Б. Сахаров. М., 1975. С. 41–42. 

10 См.: Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 174.
11 См.: Аликперов Х. Д. Еще раз о патогенезе преступ-

ности и этиологии преступления (альтернативный 
взгляд на причины преступности) // Уголовное судопро-
изводство  : проблемы теории и практики. 2021. № 2. 
С. 5–20.

12 См.: Ной И. С. Методологические проблемы совет-
ской криминологии. Саратов, 1975. С. 139.

13 См.: Там же. С. 146.
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ственные криминологии отвечают не совсем од-
нозначно. Например, Н. Ф. Кузнецова полагала, 
что сами по себе биологические и психофизио-
логические особенности личности  социально 
нейтральны и что их криминализация возмож-
на лишь в «сцеплении» с условиями формиро-
вания этой личности14. Аналогичной позиции 
придерживаются авторы коллективной моно-
графии, посвященной личности преступни-
ка15. Иначе по данному поводу высказывались 
Б. С. Никифоров, С. С. Остроумов, Н. А. Стручков, 
отмечая, что биопсихологические свойства лич-
ности в криминологическом плане далеко не так 
«нейтральны», как это может показаться на пер-
вый взгляд16. 

Между отечественными криминологами 
имела место дискуссия о существовании врож-
денных социальных чувств (жестокости, лживо-
сти, доброты, стремления к взаимной выручке и 
др.). Так, И. С. Ной отмечал, что совесть, как по-
требность порядочного поведения, связана как 
с социальными инстинктами, так и с воспита-
нием17. Поддерживали данную позицию также 
Н. А. Стручков, Б. С. Утевский18 и др. Напротив, не 
признавали их генетическую обусловленность 
В. Н. Кудрявцев19, Н. С. Лейкина20 и др. 

По-нашему мнению, правы авторы, призна-
ющие генетическое начало в формировании «со-
циальных чувств». Стоит только вспомнить, как 
часто дети похожи на своих родителей и даже 
иных родственников чертами характера, пове-
дением, образом мыслей, эмоциональным со-
стоянием и т. п. Ведущая роль в формировании 
всего названного, несомненно, принадлежит 
условиям воспитания, социальной среде, в ко-
торой формировалась личность. Однако дети с 
разными задатками в одних и тех же условиях 
вырастают с совершенно разным набором соци-
ально-психологических качеств. Разумеется, не 
может идти речи о предрасположенности к со-
вершению преступлений, но отрицать генети-
ческую предрасположенность к определенному 

14 См.: Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 174.
15 См.: Личность преступника / редкол. : В. Н. Кудряв-

цев, Г. М. Миньковский, А. Б. Сахаров. М., 1975. С. 40–41.
16 См.: Никифоров Б., Остроумов С., Стручков Н. 

Посредине – проблема // Новый мир. 1972. № 5. С. 251.
17 См.: Ной И. С. Указ. соч. С. 113–115.
18 См.: Стручков Н., Утевский Б. Не так все просто // 

Литературная газета. 1967. № 48.
19 См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 66.
20 См.: Личность преступника / редкол. : В. Н. Куд-

рявцев, Г. М. Миньковский, А. Б. Сахаров. С. 41.

поведению и чувствам в настоящее время уже 
не приходится. Частный тому пример: в 2018 г. 
ученые Кембриджского университета экспери-
ментально доказали, что эмпатия может быть 
как врожденной, так и приобретенной21. 

Применительно к назначению меры уголов-
но-правового воздействия главным образом 
имеет значение вопрос соотношения не соци-
ального и биологического, а социального и пси-
хологического в преступном поведении. Однако, 
поскольку на формирование психологии чело-
века оказывают влияние и врожденные факто-
ры, по нашему мнению, они могут помочь при 
установлении причины преступления и тем са-
мым опосредованно способствовать принятию 
справедливого решения. 

При установлении причин и условий кон-
кретного преступления важно отталкиваться от 
того, что перед нами предстает сформированная, 
«готовая» личность, его совершившая. Однако, 
чтобы определить ее общественную опасность, 
равно как и опасность совершенного преступле-
ния, важно обратиться к предшествующему ре-
ализации преступного поведения звену – про-
цессу формирования личности. Именно здесь 
обнаруживается влияние социального и биоло-
гического на становление ее психологических 
свойств. Значение данных о типе темперамен-
та, особенностях поведения, свойствах памяти 
и мышления конкретного преступника на пред-
шествующих преступлению этапах его жизни со-
стоит в том, что они помогают установить, ка-
ким образом формировалась психология, в ко-
нечном счете послужившая одной из возможных 
причин преступного поведения. 

Чем значительнее роль внешних обстоя-
тельств в генезисе преступного поведения, тем 
меньше степень устойчивости антисоциальных 
свойств личности22. Чтобы установить названное 
соотношение, по нашему мнению, необходимо 
обращение и к психофизиологическим особен-
ностям личности. Они могут свидетельствовать, 
в частности, о том, что формирование и станов-
ление личности осуществлялись в условиях ее 

21 См.: Empathetic people are made, not born, new 
research suggests URL: https://www.telegraph.co.uk/
science/2018/03/12/empathetic-people-made-not-born-
new-research-suggests/ (дата обращения: 30.03.2022).

22 См.: Филимонов В. Д. Общественная опасность лич-
ности отдельных категорий преступников и ее уголов-
но-правовое значение / ред. проф. А. Л. Ременсон. Томск, 
1973. С. 12. 
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«закаливания», формирования железобетонной 
(устойчивой) психологии, поколебать которую 
не смогут практически никакие внешние об-
стоятельства. Отсюда и причиной совершаемых 
такими лицами преступлений является их пси-
хология, всё внешнее по отношению к которой 
играет лишь роль условий преступлений. Такие 
преступники, осознавая наличие у них задатков, 
обеспечивающих железные нервы, стойкость ха-
рактера, «ясность» мышления, хорошую память 
и т. п., тем не менее используют всё это во зло 
и заслуживают сурового наказания в пределах, 
предусмотренных уголовным законом. 

В этом, пожалуй, проявляется сложность вы-
деления так называемых «хороших» или «пло-
хих» задатков. Представим, к примеру, носителя 
названных выше качеств, в формировании ко-
торых принимали значительное участие гены. 
При этом условия его воспитания были впол-
не «позитивными», ему хорошо знакомы важ-
нейшие общечеловеческие ценности. С возрас-
том лицо достигло определенных успехов в сво-
ей профессиональной деятельности, однако на 
этом не остановилось и любыми путями, в том 
числе преступным, используя эти самые желез-
ные нервы и прочие, казалось бы, благоприят-
ные качества, добивается желаемой должности. 
Очевидно, что не будь у этого лица благоприят-
ного генетического фона, оно не смогло бы не 
только достичь занимаемой должности, но и ис-
пользовать отсутствующие у него возможности 
во вред окружающим.

Согласно подходу Х. Д. Аликперова, причи-
ной совершаемых приведенным нами абстракт-
ным субъектом преступлений является его неу-
довлетворенная потребность занять вышестоя-
щую должность, а сам акт преступного поведе-
ния обусловлен генетически. Вместе с тем не-
трудно заметить, что названная потребность 
является не врожденной, а преступные спосо-
бы ее удовлетворения (или стремления к это-
му) обусловлены не генетически, а сознатель-
ным и волевым выбором (антисоциальной пси-
хологией лица). Антисоциальна не сама эта по-
требность, а преступные способы ее удовлет-
ворения23. По каким причинам, однако, лицо 
отвергло хорошо знакомые ему общечелове-
ческие ценности и общепринятые нормы по-
ведения – вопрос, требующий более глубоко-
го исследования, однако для целей назначения 

23 См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 66.

меры уголовно-правового воздействия никако-
го значения не имеет.

Несмотря на справедливость и криминоло-
гическую обусловленность сурового наказания 
для лиц с устойчивой антисоциальной установ-
кой, которая и выступает причиной совершае-
мых ими преступлений, в судебной практике 
много примеров постановленных в ущерб за-
дачам и принципам уголовного закона гуман-
ных приговоров в отношении взяточников. 
Суды весьма часто назначают им наказание с 
применением ст. 64 и (или) 73 УК РФ, что не-
редко оспаривается стороной обвинения. Так, 
определением Первого кассационного суда об-
щей юрисдикции удовлетворено кассационное 
представление заместителя прокурора с прось-
бой отменить определение суда апелляционной 
инстанции в отношении Г., осужденной за со-
вершение двух преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ с применением ст. 64 и 
73 УК РФ24. Согласно материалам дела Г. получи-
ла взятку в размере 1 млн 200 тыс. рублей за со-
вершение бездействия, общее покровительство 
и попустительство в отношении двух Обществ с 
ограниченной ответственностью при их ликви-
дации. Заместитель прокурора обоснованно от-
мечал, что осужденной двигали корыстные мо-
тивы, а состояние ее здоровья и возраст не мо-
гут являться основанием для применения ст. 64 
и признания наказания условным. По мнению 
стороны обвинения, такое решение не соответ-
ствует общественной опасности преступления 
и личности виновной, а также принципу спра-
ведливости. 

Как видно, суд кассационной инстанции 
посчитал заслуживающими внимания дово-
ды о корысти как разновидности криминоген-
ной экономической психологии, выполнив-
шей роль причины совершенных преступле-
ний. Именно она характеризует общественную 
опасность содеянного, личности и формирует 
общее представление о соответствии задачам, 
принципам уголовного закона и целям наказа-
ния именно строгого наказания, а не исключи-
тельно мягкого. 

В криминологической литературе дискусси-
онным является вопрос о наличии антиобще-
ственных свойств (антисоциальной ориентации, 
направленности, установки) у всех либо у части 

24 См.: Определение Первого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 12 августа 2021 г. № 77-2971/2021.
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преступников. По нашему мнению, следует под-
держать криминологов, признающих наличие 
таких свойств не у всех преступников25. В первую 
очередь, это относится к тем из них, которые со-
вершают неосторожные26, а также «случайные» 
умышленные преступления. Представляется, 
что здесь нельзя допускать вульгарного психо-
логизма. 

Н. Ф. Кузнецова отмечала, что каким бы ни 
было давление ситуации, выбор остается всег-
да за субъектом будущего преступления27. По 
мнению ученой, причины преступлений носят 
всегда социально-психологический характер, в 
то время как социально-экономические, орга-
низационно-управленческие, культурно-вос-
питательные и другие детерминанты могут вы-
ступать лишь в роли условий28. Действительно, 
свобода воли и вина определяют обязатель-
ную наличность психологического компонен-
та в механизме любого преступного поведения. 
Психологические по содержанию явления вы-
ступают и в роли причин большинства престу-
плений. 

В то же время социальные факторы, по на-
шему мнению, также заслуживают рассмотрения 
их в качестве самостоятельных причин престу-
плений, а не в качестве лишь приставки к «пси-
хологии» преступника.  Одни и те же детерми-
нанты (психологические и социальные) при со-
вершении разных преступлений могут выпол-
нять разную роль. При совершении одних пре-
ступлений психологические факторы являются 
причинами, а других – условиями, и точно так 
же с факторами социальными29. 

Все остальные – социально-экономические, 
организационно-управленческие, культур-
но-воспитательные и другие детерминанты мо-
гут выступать лишь в роли условий преступле-
ний. Если они выступают в роли причин пове-
дения человека, то оно является не преступным 
в силу отсутствия у лица вины, в силу крайней 
необходимости и т. п.

Показательным примером неправильной 
оценки индивидуальной общественной опасно-

25 См., например: Голик Ю. В. Случайный преступ-
ник. Томск, 1984. С 4–95.

26 См.: Дагель П. С. Неосторожность. Уголовно-
правовые и криминологические проблемы. М., 1977. 
С. 34–35.

27 См.: Криминология  : учеб. пособие / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой. М., 2007. С. 79. 

28 См.: Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 44.
29 См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 11.

сти преступления и личности является, на наш 
взгляд, приговор Советского районного суда 
г. Тамбова в отношении Ф., осужденной к 7,5 го-
дам лишения свободы за убийство мужа по ч. 1 
ст. 105 УК РФ30. Из материалов уголовного дела 
следует, что Ф. совместно с мужем Д. и братом 
распивали пиво. Когда оно закончилось, Д. по-
слал Ф. еще за бутылкой и уснул. Проснувшись 
от криков ребенка, Д. не обнаружил жены и на-
чал бить в квартире стекла и звонить ей. Когда 
та незамедлительно прибежала домой и зашла 
на кухню, Д., имея свирепый вид, схватил ее за 
волосы, в результате чего Ф. взяла нож и нанесла 
Д. удар в область грудной клетки, причинив теле-
сные повреждения в виде проникающего коло-
то-резаного ранения груди, состоящие в прямой 
причинно-следственной связи со смертью Д, на-
ступившей на месте преступления. Ф., утверж-
дая, что даже не почувствовала, что нанесла Д. 
ножевое ранение, вину свою признала полно-
стью, раскаялась в содеянном, однако наличие 
умысла на причинение смерти не признала. 

В приговоре несколько раз сделан акцент на 
личности виновной в контексте невозможно-
сти ее исправления без изоляции от общества. 
Вместе с тем из материалов дела следует, что Ф. 
является хорошей матерью и должным образом 
воспитывала четверых малолетних детей, что 
подтверждалось многочисленными показания-
ми свидетелей. Ранее Ф. не судима, спиртными 
напитками не злоупотребляла. Смягчающими 
наказание обстоятельствами являются также 
явка с повинной, активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления.

Представляется, что совокупность смягча-
ющих обстоятельств и обстановка совершения 
преступления не свидетельствуют о его высо-
кой общественной опасности и общественной 
опасности личности. Опасность ее для обще-
ства не подтверждается приведенными в мате-
риалах уголовного дела данными, в том числе 
положительной ее характеристикой со сторо-
ны всех давших показания свидетелей. При та-
кой квалификации ее действий наказание даже 
в рамках санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ требует при-
менения к нему ст. 73 УК РФ для достижения це-
лей наказания, а также реализации общих начал 
назначения наказания, в том числе влияния на-
значенного наказания на условия жизни семьи 
осужденной (четверых малолетних детей). 

30 См.: Приговор Советского районного суда 
г. Тамбова от 20 июня 2018 г. по делу № 1-102/2018.
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В то же время судьей преувеличено значение 
психологии виновной и состояния алкогольно-
го опьянения для совершения преступления. Из 
приговора следует, что мотивом к совершению 
преступления послужила личная неприязнь к 
погибшему, возникшая в ходе ссоры, а состоя-
ние алкогольного опьянения, необоснованно 
признанное отягчающим наказание обстоятель-
ством, якобы способствовало «снятию» контро-
ля над поведением Ф. и облегчило проявление 
агрессии. По мнению судьи, именно это приве-
ло к совершению преступления. 

Вместе с тем самой же судьей указывается на 
противоправное поведение погибшего, которое 
при описанном сценарии (его телефонный зво-
нок и при этом свирепый вид, разбитые стекла, 
крик ребенка, хватание за волосы) внесло суще-
ственный вклад в совершение преступного де-
яния. В механизме преступного поведения оно 
сыграло роль «давления» ситуации, и этот внеш-
ний (социальный) по отношению к «внутренне-
му миру» преступника фактор во многом во вза-
имодействии с личностью виновной, особенно-
стями ее психики и иными индивидуальными 
особенностями определил преступное поведе-
ние. В. Н. Кудрявцев отмечал, что причиной из-
менения объекта является изменяющееся усло-
вие в совокупности относительно устойчивых 
условий31. Исходя из этого, представляется, что 
причиной совершенного Ф. преступления слу-
жит сама ситуация, в то время как внутренний 
(психологический) фактор сыграл больше роль 
условия, способствующего совершению престу-
пления. Потому справедливым и соответствую-
щим задачам уголовного закона наказанием для 
Ф. (в совокупности с иными обстоятельствами) 
будет ее условное осуждение. 

По другому уголовному делу суд, напро-
тив, недооценил индивидуальную обществен-
ную опасность, на что справедливо отреагиро-
вала апелляционная коллегия Верховного Суда 
РФ32, ужесточив наказание. Согласно приговору 
Камчатского краевого суда от 14 мая 2018 г. Л. 
осужден по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК к 11 годам 
лишения свободы с ограничением свободы на 
два года, по ч. 2 ст. 167 УК – к одному году ли-
шения свободы.

Приговор был изменен и наказание усилено 
по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК до 17 лет лишения 

31 См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 10.
32 Апелляционное определение Верховного Суда РФ 

от 10 июля 2018 г. по делу №60-АПУ18-1.

свободы с ограничением свободы на два года, 
по ч. 2 ст. 167 до трех лет лишения свободы, по-
скольку обстоятельства дела указывают на по-
вышенную степень общественной опасности 
совершенного Л. преступления и его личности. 
Он, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, лишил жизни двух человек, убил Д. на поч-
ве личных неприязненных отношений, возник-
ших в ходе ссоры. После этого, желая скрыть со-
деянное, он убил О., которая до случившегося 
проживала с Д. Во время убийства осужденный 
использовал один и тот же способ. Вначале он 
приводил потерпевших в бессознательное со-
стояние путем удушения. Затем Л. наносил но-
жом удары по шее спереди. После этого, действуя 
с целью сокрытия убийства, осужденный под-
жег вещи в квартире, в результате чего произо-
шел пожар. Причины совершенных преступле-
ний являются психологическими по своему со-
держанию. При назначении наказания суд учел 
положительные данные, характеризующие Л., 
его молодой возраст, наличие у него родителей, 
которые являются инвалидами второй группы. 
Судом первой инстанции учтены характери-
стики из школы на ученика 7-го класса Л., с ме-
ста жительства в различных регионах и преж-
ней работы. При этом суд достаточно подроб-
но акцентировал внимание на положительные 
данные Л. за периоды, предшествующие задол-
го до совершения осужденным преступлений. 
С родителями он не проживал, нигде не рабо-
тал. В то же время в приговоре необоснованно 
не приведены какие-либо положительные дан-
ные личности Л. непосредственно перед совер-
шением преступления. 

Отсюда возникает вопрос о допустимых вре-
менных рамках учета характеристики личности 
виновного для целей индивидуализации нака-
зания. Имеется позиция, согласно которой при 
назначении наказания необходимо учитывать 
данные о личности обвиняемого за период, не-
посредственно предшествующий преступле-
нию и на момент рассмотрения дела судом33. 
Данный подход представляется необоснован-
ным. Бывают случаи, когда необходимо обра-
титься к данным, характеризующим личность 
за несколько месяцев до криминального пове-
дения лица, а иногда и вовсе за несколько лет, с 
целью создать наиболее полное, детальное пред-

33 См.: Галева А. М. Дайджест судебной практики по 
уголовным делам // Уголовный процесс. 2018. № 9. С. 15.
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ставление об особенностях личности. Суды обо-
снованно обращаются к условиям формирова-
ния личности и учитывают соответствующие 
особенности и при освобождении от уголовной 
ответственности. 

Таким образом, причины и условия престу-
пления имеют важное значение для уголовной 
ответственности. Они создают общее представ-
ление не только о криминологической обосно-
ванности конкретной меры уголовно-правового 
воздействия, но и ее справедливости, а также вы-
ступают основой для наиболее детального взве-
шивания подлежащих оценке и учету обстоя-
тельств, имеющих уголовно-правовое значение. 
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ И КРИМИНАЛИСТИКА – 
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FORENSIC EXPERTOLOGY AND CRIMINALISTICS – 
RELATED INTERDISCIPLINARY SCIENCES

O. G. Dyakonova
Moscow State Law University named after O. E. Kutafi n

Аннотация: судебная экспертология и криминалистика – признанные науки, которые имеют 
присущие только им предмет, объект, принципы и методы научного исследования, при этом у 
этих наук единые корни. Каждая из рассматриваемых наук занимает собственную нишу в систе-
ме наук и не является подчиненной. Несмотря на различия, у обеих наук есть несколько общих 
черт, в том числе эффективное использование их разработок в различных видах судопроизвод-
ства и иных видах юрисдикционной деятельности.
Ключевые слова: наука, судебная экспертология, криминалистика, объект науки, предмет на-
уки, принципы науки.

Abstract: forensic expertology and criminalistics are recognized sciences that have their own object, 
subject, principles and methods of scientifi c research, while these sciences have common roots. Each of 
the sciences under consideration occupies its own niche in the system of sciences and has no subordinate 
character. Both sciences have different features and several common features, including – their develop-
ments are effectively used in various types of legal proceedings and other types of jurisdictional activities.
Key words: science, forensic expertology, criminalistics, object of science, subject of science, principles 
of science.

© Дьяконова О. Г., 2024

Генезис научного знания в различных обла-
стях формируется по-разному. На появление, 
формирование, развитие науки влияют различ-
ные процессы – от зарождения и развития науч-
ной мысли в определенной области как реакции 
на необходимость решения возникших задач до 
глобальных социально-правовых и экономиче-
ских. Криминалистика и судебная экспертоло-
гия – две науки, путь развития которых заслу-
живает большого внимания ученых и неодно-
кратно подвергался изучению1. Подразумевая 

1 См. подробнее: Россинская Е. Р. и др. Судебная экс-
пертология : история и современность (научная школа, 
экспертная практика, компетентностный подход) / под 
ред. Е. Р. Российской, Е. И. Галяшиной. М., 2017 ; Аверь-
янова Т. В. Судебная экспертиза : курс общей теории. М., 
2015 ; Дьяконова О. Г. Теоретические основы судебной 
экспертологии : монография. М., 2017.

под криминалистикой и судебной экспертоло-
гией две разные отрасли научного знания, под-
черкнем, что среди ученых сегодня нет едино-
гласия по вопросу о признании судебной экс-
пертологии в качестве самостоятельной науки, 
не выступающей частью криминалистики или 
каких-либо других наук.

Самостоятельность науки как признак всегда 
характеризуется следующими свойствами: на-
личие предмета, объекта, методологии, прин-
ципов, присущих только или в большей степе-
ни этой науке и никакой другой. Тесная, практи-
чески родственная связь судебной экспертоло-
гии и криминалистики обоснована тем, что ког-
да-то судебная экспертология зародилась в не-
драх криминалистики, но постепенно сформи-
ровались вышеперечисленные ее свойства, ко-
торые обусловили невозможность дальнейшего 
прогрессивного развития методологии судебных 
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экспертиз и многих других аспектов, касающих-
ся судебной экспертизы, в рамках криминали-
стики. Т. В. Аверьянова подчеркивала, что «фор-
мирование общей теории судебной экспертизы 
не затрагивает цельности криминалистической 
науки»2. И, как верно отметила Е. Р. Россинская, 
судебная экспертология не отделилась от кри-
миналистики, а «произошло выделение новой 
науки в соответствии с процессами дифферен-
циации научного знания»3. 

Однако тот факт, что из криминалистики 
сначала выделилась теория судебной эксперти-
зы, а в последующем сформировалась отдельная 
наука – судебная экспертология, не позволяет 
говорить, что из криминалистики могут быть 
выделены и другие «науки» или подотрасли на-
уки. Говоря о том, что не может быть кримина-
листики для следователей и криминалистики 
для адвокатов, О. Я. Баев справедливо отмечал, 
что наука криминалистика едина, как едины 
закономерности, ею изучаемые, и состоит она 
из двух подсистем: первая изучает данные за-
кономерности с целью оптимизации уголовно-
го преследования как процессуальной деятель-
ности, осуществляемой профессиональными 
представителями стороны обвинения в целях 
изобличения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления, а вторая – с целью 
оптимизации деятельности по профессиональ-
ной защите от уголовного преследования4. Так, 
не существуют «ДНК-криминалистика», «циф-
ровая криминалистика» и прочие виды «кри-
миналистики», которые в настоящий момент 
стало модным выделять, поскольку это вовсе 
не новые науки, а наименование направлений 
деятельности или совокупность таких направ-
лений, базирующихся на разработках кримина-
листики. Так, под ДНК-цифровизацией пони-
мается «процесс перевода первичных данных 
о любом типе полиморфизма ДНК в цифровой 
формат в виде машинного бинарного кода, име-
ющий мало общего с попытками использовать 
молекулы ДНК в качестве носителя информа-
ции для долговременного хранения каких-ли-
бо небиологических данных или их передачи, 

2 Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 31–32.
3 Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория 

судебной экспертизы (судебная экспертология) : учеб-
ник / под ред. Е. Р. Россинской. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2023. С. 54.

4 См.: Баев О. Я. Избранные работы (2012–2016 гг). 
Воронеж, 2016. С. 51.

что представляет отдельное направление сте-
нографии»5. Исходя из этого авторского опре-
деления становится совершенно очевидным, 
что речь идет не о науке, даже не о подотрасли 
научного знания.

Большинство ученых6 поддерживают опреде-
ление криминалистики, предложенное Р. С. Бел-
киным, как науки «о закономерностях механиз-
ма преступления, возникновения информации 
о преступлении и его участниках, собирания, 
исследования, оценки и использования доказа-
тельств и основанных на познании этих законо-
мерностей специальных средствах и методах су-
дебного исследования и предотвращения престу-
плений»7. О. Я. Баев, поддерживая определение 
криминалистики, предложенное Р. С. Белкиным, 
писал: «В самом широком смысле слова крими-
налистика изучает три группы закономерностей 
– совершения преступлений, значимых для их 
судебного исследования, возникновения и суще-
ствования информации о преступлениях, а так-
же самой деятельности по исследованию престу-
плений в рамках уголовного процесса. Именно 
на этой основе создаются специальные средства 
и методы судебного исследования и предотвра-
щения общественно опасных деяний»8.

Сейчас уже можно констатировать расшире-
ние предмета криминалистики, поскольку речь 
идет не только об изучении закономерностей, 
проявляющихся при совершении преступлений 
и в ходе деятельности по их расследованию, но 
и о рассмотрении и разрешении гражданских, 
административных и иных правонарушений.

Наиболее точным представляется опреде-
ление предмета судебной экспертологии, пред-
ложенное Е.  Р.  Россинской: «…теоретические, 
правовые и организационные закономерности 
осуществления судебно-экспертной деятельно-
сти (далее – СЭД) в целом; закономерности воз-
никновения, формирования и развития классов, 
родов и видов судебных экспертиз и их частных 

5 ДНК-криминалистика / А. В. Черемис [и др.] ; под 
ред. Ф. Г. Аминева, А. В. Черемиса. М., 2022. С. 385.

6 См., например: Криминалистика : учебник / отв. 
ред. Н.  П.  Яблоков. 3-е изд. М., 2005  ; Ищенко  Е.  П., 
Топорков А.  А. Криминалистика  : учебник / под ред. 
Е. П. Ищенко. 2-е изд., испр., перераб. и доп. М., 2000 ; 
Смахтин Е. В. Криминалистика в системе юридических 
наук уголовно-правового цикла : теория и практика : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 10.

7 Белкин Р. С. Курс криминалистики : общая теория 
криминалистики : 3 т. Т. 1. М., 1997. С. 114.

8 Баев О. Я. Указ. соч. С. 38.
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теорий на основе единой методологии, унифи-
цированного понятийного аппарата и с учетом 
постоянного обновления и видоизменения су-
дебно-экспертных знаний и разрабатываемые 
на основе познания этих закономерностей еди-
ные для всех видов судопроизводства унифици-
рованные экспертные технологии, стандарты 
экспертных компетенций и сертифицирован-
ных экспертных лабораторий, единое правовое 
и организационное обеспечение СЭД»9. Однако 
возможно дополнить это определение и вклю-
чить в предмет науки теоретические, правовые 
и организационные закономерности примене-
ния и использования специальных знаний так-
же в иных видах юрисдикционной деятельности 
(налоговый контроль, таможенный контроль, но-
тариальная деятельность и др.).

Судебная экспертология изучает общие за-
кономерности развития и осуществления судеб-
но-экспертной деятельности, закономерности 
становления и развития классов, родов и видов 
судебных экспертиз и их частных теорий, а так-
же экспертных технологий, правовое обеспече-
ние экспертной деятельности, в том числе зако-
номерности участия сведущих лиц (эксперта и 
специалиста) в судопроизводстве и иной юрис-
дикционной деятельности, формирующиеся и 
разрабатываемые на основе унификации тео-
ретических, методологических, правовых и ор-
ганизационных основ10.

В правовые основы СЭД, изучаемые судебной 
экспертологией, в том числе при назначении и 
производстве экспертизы в иных видах юрис-
дикционной деятельности, можно включить 
правовые основы деятельности судебно-экс-
пертных организаций и правовой статус их ру-
ководителей; правового и профессионального 
статуса судебного эксперта и эксперта, привле-
каемого к производству экспертизы в иных ви-
дах юрисдикционной деятельности, как субъек-
тов правоприменительной и правотворческой 
деятельности11; регламентации формальной и 

9 Россинская Е. Р. Современные представления о 
предмете и системе судебной экспертологии // Lex 
russica. 2013. № 4. С. 427.

10 См.: Там же.
11 Правотворческая деятельность в этом контексте в 

широком смысле представляет собой деятельность ком-
петентных лиц, направленную на создание, изменение, 
отмену правовых положений, принимаемых органами 
государственной власти Российской Федерации и ее субъ-
ектов, в целях совершенствования правового регулиро-
вания общественных отношений в той или иной сфере.

содержательной сторон результата деятельно-
сти эксперта – заключения судебной эксперти-
зы или экспертизы в иных видах юрисдикцион-
ной деятельности, особенности его оценки и ис-
пользования в различных видах юрисдикцион-
ной деятельности, включая судопроизводство; 
международно-правового сотрудничества в об-
ласти судебной экспертизы, экспертизы в иных 
видах юрисдикционной деятельности.

Полагаем также, что в рамках судебной экс-
пертологии может быть отведено место изуче-
нию закономерностей осуществления деятель-
ности специалиста. Это оправдано с точки зре-
ния, во-первых, общих основ использования 
специальных знаний в различных его формах в 
разных видах юрисдикционной деятельности, 
включая судопроизводство, необходимостью 
унификации деятельности специалиста в разных 
видах юрисдикционной деятельности, включая 
судопроизводство, при условии реализации им 
тождественных форм использования специаль-
ных знаний; во-вторых, наличием общих про-
фессионально-компетентностных признаков 
эксперта и специалиста; в-третьих, невозмож-
ностью других наук, за исключением судебной 
экспертологии, обеспечить комплексный подход 
к изучению деятельности специалиста.

Закономерности экспертного исследования, 
осуществляемого в рамках производства судеб-
ной экспертизы, выходят за пределы предмета 
криминалистики. При этом такие закономерно-
сти не охватываются полностью и предметами 
различных материнских наук, на специальных 
знаниях из которых основана методология той 
или иной экспертизы.

Объектом криминалистики в общем смыс-
ле является «преступность, с одной стороны, и 
предварительное расследование, судебное раз-
бирательство, профилактика преступлений – 
с другой»12. Объектом судебной экспертоло-
гии выступает судебно-экспертная деятель-
ность, деятельность по производству эксперт-
ных исследований в иных видах юрисдикцион-
ной деятельности и в определенной мере дея-
тельность специалиста в судопроизводстве или 
ином юрисдикционном процессе. Таким обра-
зом, можно в целом говорить о судебной экс-
пертологии как науке, изучающей использова-
ние специальных знаний в различных формах 
и видах в разных видах юрисдикционной дея-

12 Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова 
[и др.]. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2019. С. 47.
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тельности. Специальные знания могут приме-
няться в процессуальной и непроцессуальной 
формах, а видом может быть экспертиза (экс-
пертное исследование). Но в судопроизводстве 
это судебная экспертиза, а за его пределами в 
других видах юрисдикционной деятельности – 
налоговая экспертиза, таможенная, нотариаль-
ная и пр. При этом методологически сущность 
экспертного исследования остается неизмен-
ной, различаются процессуально обусловлен-
ные процедурные особенности производства 
экспертизы. Экспертное исследование, назна-
ченное на основании определения суда, ничем 
по своей сущности не отличается от эксперт-
ного исследования, назначенного на основа-
нии постановления должностного лица тамо-
женного органа или нотариуса. Точно так же и 
сущность участия специалиста не изменяется в 
зависимости от той или иной юрисдикционной 
деятельности. Однако положения действующе-
го законодательства в регламентации указан-
ных форм использования специальных знаний 
в различных видах юрисдикционной деятель-
ности, включая судопроизводство, не являются 
тождественными. Следовательно, необходимо 
обеспечить комплексный подход к изучению 
закономерностей, являющихся едиными при 
использовании специальных знаний для всех 
видов юрисдикционной деятельности. 

Обеспечить такой подход может судебная 
экспертология. Именно в ее недрах возможно 
изучение и унифицированная разработка кон-
цептуальных положений о судебно-экспертной 
деятельности и формах использования специ-
альных знаний в юрисдикционной деятельно-
сти, формировании и классификации судебных 
экспертиз по родам и видам, общих положени-
ях частных теорий родов и видов судебных экс-
пертиз, судебно-экспертных технологиях и ме-
тодологических основах судебно-экспертной 
деятельности, общих теоретических положени-
ях о субъектах судебно-экспертной деятельно-
сти, их правовом и профессиональном статусе 
и основанных на указанных положениях уни-
фицированном, вне зависимости от вида юрис-
дикционной деятельности, правовом и органи-
зационном обеспечении осуществления судеб-
но-экспертной деятельности, применении и ис-
пользовании специальных знаний в юрисдикци-
онной деятельности, а также разработка и уни-
фикация методической базы родов и видов су-
дебных экспертиз.

Методология науки также характеризует ее 
самостоятельность. Т.  В. Аверьянова выдели-
ла несколько подходов, которые характеризуют 
применяемость методов судебной экспертоло-
гии: информационный подход, деятельностный 
подход и правовой анализ, в том числе сравни-
тельно-правовой анализ13. Можно подчеркнуть, 
что судебная экспертология сегодня эффектив-
но использует различные методы научного ис-
следования при изучении обозначенных выше 
закономерностей: методы теоретического ис-
следования (абстрагирование, анализ и синтез, 
идеализация, индукция и дедукция, обобщение, 
комплексирование, моделирование, классифи-
кация, формализация и др.), методы эмпириче-
ского исследования (наблюдение, метод сравни-
тельного анализа, системного анализа и др.), ре-
троспективный метод (адаптация историческо-
го метода к изучению закономерностей судеб-
ной экспертологии. 

Характеристика природы судебной эксперто-
логии является еще одним аспектом, по которо-
му в доктрине пока не достигнуто единогласие. 
Ученые характеризуют науку по-разному: ком-
плексная, синтетическая, интегративная, меж-
дисциплинарная, гибридная. 

Т. В. Аверьянова, рассуждая о природе (ха-
рактере) и месте науки общей теории судеб-
ной экспертизы, анализировала ее сквозь «ма-
трицу», предложенную Г.  А. Матусовским и 
Р.  С.  Белкиным, аргументирующую правовую 
(юридическую) природу криминалистики: 
«1)  криминалистика – правовая наука, ибо ее 
предмет и объекты познания принадлежат сфе-
ре правовых явлений; 2) криминалистика – пра-
вовая наука, так как ее служебная функция, ре-
шаемые ею задачи относятся к правовой сфере 
государственных органов, к правовым процес-
сам (расследование, судебное разбирательство); 
3) все рекомендации, разрабатываемые крими-
налистикой для практики, носят строго выра-
женный правовой характер, основаны на законе, 
соответствуют его духу и букве; 4) юридический 
характер криминалистики проявляется в норма-
тивно-юридической функции, свойственной ей 
как отрасли правоведения, под воздействием ко-
торой многие научные рекомендации кримина-
листики вводятся в содержание правовых норм; 
5) криминалистика связана со многими наука-
ми – как общественными, так и техническими, 

13 См.: Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 90.
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но связи эти носят преимущественно частный и 
локальный характер, тогда как основанием для 
криминалистики является право, правовые на-
уки, следственная и экспертная практика; исто-
рически криминалистика зародилась в рамках 
именно правовой – уголовно-процессуальной 
науки»14. 

Первые два аргумента указанных авторов 
иллюстрируют криминалистику в качестве юри-
дической науки, поскольку ее предмет и объек-
ты познания принадлежат сфере правовых яв-
лений, а служебная функция, решаемые зада-
чи относятся к правовой сфере деятельности 
государственных органов, к правовым процес-
сам (расследование, судебное разбирательство). 
Соглашаясь в определенной степени с указанны-
ми аргументами, Т. В. Аверьянова отмечала, что 
следующие три не могут характеризовать общую 
теорию судебной экспертизы. Можно согласить-
ся с мнением, что не все разработки общей тео-
рии судебной экспертизы могут иметь ярко вы-
раженный правовой характер, как подчеркивает 
Т. В. Аверьянова, «закон предоставляет экспер-
ту фактически полную свободу выбора постро-
ения процесса экспертного исследования, его 
методов, критериев их оценки, формы изложе-
ния выводов. Рекомендации, разрабатываемые 
как общей, так и частными теориями судебной 
экспертизы и относящиеся к технологии иссле-
дований, не носят правового характера»15. Этот 
же аргумент Т. В. Аверьянова предлагала рас-
пространить и на обоснование отсутствия нор-
мативно-юридической функции, свойственной 
криминалистике. Однако рекомендации, разра-
батываемые судебной экспертологией, не могут 
и не должны выходить за пределы дозволенно-
го законом, противоречить закону. Это напря-
мую касается методов и методик экспертного 
исследования. 

В настоящее время ситуация изменилась. 
Те предписания, которые вырабатыв аются су-
дебной экспертологией, вполне могут влиять на 
развитие правовых институтов (например, ин-
ститут доказательств) и трансформироваться в 
норму права, совершенствуя систему правовых 
норм, регулирующих использование специаль-

14 Матусовский Г. А. Криминалистика в системе юри-
дических наук и ее межнаучные связи : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 1980. С. 13  ; Белкин Р. С. Крими-
налистика : проблемы, тенденции, перспективы. Общая 
и частные теории. М., 1987. С. 86.

15 Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 65.

ных знаний в форме судебной экспертизы. Так, 
например, ученые, занимающиеся проблемами 
макроинститута использования специальных 
знаний, анализируя экспертную практику на-
значения и производства судебных экспертиз, 
предлагают решения практических проблем и 
вопросов, возникающих в процессе использо-
вания специальных знаний. Эти предложения в 
последующем апробируются практикой и в виде 
законодательной инициативы, реализованной в 
форме правовой нормы, вполне могут изменять 
и дополнять законодательство о судебной экс-
пертизе. Поэтому в определенной мере норма-
тивно-юридическая функция присуща и судеб-
ной экспертологии.

Полагаем также, что в широком смысле нор-
мативный характер судебной экспертологии на-
ходит свое проявление в набирающем обороты 
процессе унификации экспертных методик, в 
том числе посредством их паспортизации, по-
скольку данные методики носят рекомендатель-
ный характер и созданы для обеспечения науч-
но-методического единообразия их примене-
ния, возможности ознакомления с положения-
ми участников судопроизводства и иной юрис-
дикционной деятельности.

Кроме того, основное предназначение СЭД – 
это деятельность на благо судопроизводства и 
иных видов юрисдикционной деятельности, 
имеющая своей целью способствовать их осу-
ществлению. Сама по себе СЭД не востребована.

Что касается заключительного аргумента, от-
метим, что его действие также может быть рас-
пространено на судебную экспертологию, так 
как она зародилась как междисциплинарная тео-
рия в недрах криминалистики и в последующем 
выделилась в самостоятельную отрасль научно-
го знания. Следовательно, основой для судебной 
экспертологии, так же как и криминалистики, с 
одной стороны, выступает право, а с другой сто-
роны – иные сферы научных знаний, достижения 
которых используются в качестве специальных 
знаний при производстве судебных экспертиз и 
осуществлении СЭД. 

Анализ природы судебной экспертологии 
позволил заключить, что это наука синтетиче-
ского характера, имеющая сложную структуру, 
обусловленную предметом и объектом иссле-
дования. Экстраполируя взгляды ученых о ха-
рактере общей теории судебной эксперти-
зы (как первоначально предлагали называть 
эту науку) на судебную экспертологию, мож-
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но условно определить два подхода к нау-
ке: 1) юридическая природа (А.  И.  Винберг, 
Н. Т. Малаховская, Ю. Г. Корухов, С. Ф. Бычкова, 
Н. М.  Бишманов); 2) синтетическая природа 
(Р. С. Белкин, Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская). 
Кроме того, ученые подчеркивали «междисци-
плинарный характер общей теории судебной 
экспертизы, отмечая, что предмет этой теории 
является понятием достаточно разноплано-
вым»16. Ю. Г. Корухов, не конкретизируя харак-
тер общей теории судебной экспертизы, писал, 
что «она является юридической по своей при-
роде и междисциплинарной по форме и значи-
мости»17. Представляется, что природа судебной 
экспертологии, как и опосредованно связь с дру-
гими науками, является сложной по своему со-
ставу, включая как юридическую составляющую, 
так и связи с другими науками (медициной, хи-
мией, физикой и т. д.), что в очередной раз под-
тверждает ее синтетический характер. 

Связь судебной экспертологии с криминали-
стикой – тесная и многогранная. Прежде всего 
подчеркнем, что связь этих наук не является вза-
имоподчиняющей. Как верно писал А. В. Дулов, 
«наука может считаться вспомогательной толь-
ко по отношению к практике, которую она об-
служивает, а не по отношению к другой науке»18. 

Связь судебной экспертологии и криминали-
стики подчеркивает их взаимодействие и взаи-
мовлияние, способствует их прогрессивному 
развитию, совершенствованию научной базы. 
Такую связь можно охарактеризовать терми-
ном «диффузия наук», который точнее выража-
ет сущность процесса взаимодействия, нежели 
термины «взаимопроникновение наук» и «вза-
имосвязь наук», поскольку проникновение наук 
вовсе не всегда является взаимным, а взаимо-
связь выдвигает на первый план результат вза-
имодействия, а не его процесс19. В целом, кри-
миналистика и судебная экспертология суще-
ствуют как отдельные области научных знаний, 
находясь при этом в тесной взаимосвязи, выра-
жающейся в практическом применении их раз-

16 Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова 
[и др.]. С. 430.

17 Основы судебной экспертизы. Часть I. Курс общей 
теории : методическое пособие для экспертов, следова-
телей и судей / под ред. Ю. Г. Корухова. М., 1997. С. 26.

18 Цит. по: Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы 
сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 
криминалистики. М., 2001.

19 См.: Сичивица О. М. Мобильность науки. Горький, 
1975. С. 161.

работок, обусловленной историческим разви-
тием, методологией, задачами и целями дан-
ных областей.

Соотношение судебной экспертологии с 
процессуальным правом можно рассматривать 
с точки зрения одноуровневой взаимосвязи: 
наука «судебная экспертология» – наука «про-
цессуальное право». Предмет их исследования 
при несовпадении объекта частично пересе-
кается. Эта взаимосвязь отражается в иссле-
довании правового статуса эксперта и специ-
алиста как субъектов правоприменительной 
и правотворческой деятельности, значимости 
результатов их процессуальной деятельности, 
процедурных аспектах назначения и произ-
водства судебной экспертизы, привлечения и 
участия специалиста, а также вопросов между-
народно-правового сотрудничества в области 
судебной экспертизы.

Можно выделить несколько черт, характери-
зующих судебную экспертологию как науку, име-
ющую самостоятельный характер и взаимосвя-
занную с другими отраслями научного знания: 

1) является синтетической наукой, посколь-
ку включает юридическую (правовую) составля-
ющую и использует знания других наук (меди-
цины, психиатрии, психологии, инженерно-тех-
нических, физики, химии и т. д.). Эти составляю-
щие находят отражение в структуре ее предмета;

2) имеет междисциплинарный характер, 
изучает различные закономерности, на основе 
которых строятся институты, реализуемые в раз-
личных отраслях права. Вносить вклад в общую 
теорию в рамках судебной экспертологии мо-
гут и ученые в области процессуального права, 
доказательственного права и других отраслей;

3) использует общенаучные принципы и ме-
тоды исследования, но конкретизирует их на-
правленность для улучшения качества исследо-
вания собственного предмета;

4) является передовой, «инновационной на-
укой в силу пограничного характера и связи с 
науками естественно-технического профиля»20. 
Судебная экспертология не ограничивается вос-
приятием достижений указанных наук, но ис-
пользует разработки всего спектра научных от-
раслей, которые выступают «материнским», ба-

20 Жижина М. В. Инновации в криминалистике и су-
дебной экспертизе // Судебная экспертиза : российский 
и международный опыт  : материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф. / под ред. Н.  Н. Шведовой [и др.]. 
Волгоград, 2012. С. 23.
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зовым, знанием, для специальных знаний, при-
меняемых в том или ином роде или виде судеб-
ной экспертизы;

5) носит выраженный прикладной характер 
и должна «играть методологическую роль по от-
ношению к теоретическим основам отдельных 
видов экспертиз, не лишая их в то же время са-
мостоятельности и не отрывая от тех наук, в рам-
ках которых они существуют и развиваются»21. 
Эта «наука служит практике, опирается на проч-
ную основу фактов, установленных практикой и 
теоретически обобщенных»22;

6) имеет свой собственный язык (термино-
логию). Поскольку судебная экспертология как 
наука имеет свою терминологию, формирова-
ние научных понятий происходит постепенно, 
«ряд понятий ею заимствуется из других наук и 
переносится в виде метафор», однако «унифи-
цируемый язык судебного эксперта должен быть 
одинаково понятным как судебным экспертам, 
так и следственным и судебным работникам»23.

Таким образом, судебн ая экспертология вы-
ступает обосновывающим знанием для норма-
тивного регулирования и реализации право-
вых институтов судебной экспертизы, участия 
специалиста, а также экспертизы в иных видах 
юрисдикционной деятельности и ряда других, 
входящих в правовой макроинститут использо-
вания специальных знаний. 

Судебная экспертология и криминалистика 
являются родственными по происхождению нау-
ками, характеризуются собственными предмета-
ми, объектами, методологией, принципами ис-
следования. Ни одна из наук не посягает на пред-
мет другой, но при этом изучение определенных 
закономерностей в рамках каждой науки позво-
ляет разработать рекомендации и методическое 
обеспечение, применение которого в практиче-
ской деятельности способствует достижению це-
лей судопроизводства и иных видов юрисдикци-
онной деятельности, что подтверждает практи-
коориентированную направленность кримина-
листики и судебной экспертологии. 
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Аннотация: анализируется имплементация в Российской Федерации стандартов ФАТФ в отно-
шении виртуальных активов, исследуются соответствующие нормы международного и россий-
ского права, а также перспективы дальнейшего противодействия отмыванию доходов, получен-
ных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового 
уничтожения. Особое внимание уделяется провайдерам услуг в сфере виртуальных активов.
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weapons of mass destruction, Financial Action Task Force (FATF), virtual assets, service providers in 
the fi eld of virtual assets.

© Жданов И. Н., 2024

В настоящее время Группа разработки фи-
нансовых мер по борьбе с отмыванием денег 
(далее – ФАТФ) является ключевой междуна-
родной организацией в сфере противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и распро-
странения оружия массового уничтожения (да-
лее – ПОД/ФТ/ОМУ). С 1990  г. ФАТФ приняла 
49 рекомендаций по защите мировой финансо-
вой системы и продолжает совершенствовать 
их. Документы ФАТФ считаются нормами меж-
дународного права и активно имплементируют-

ся в национальные правопорядки1. Кроме того, 
ФАТФ производит анализ и оценку соблюдения 
принятых стандартов.

ФАТФ отслеживает новые риски и возмож-
ности, связанные с новейшими технологиями, 
которые могут использоваться в «отмывочных» 

1 См. подробнее: Кинсбурская В. А. Требования ФАТФ 
по регулированию криптовалют : проблемы имплемен-
тации в национальное законодательство // Национальная 
безопасность / nota bene. 2020. № 4. С. 1–19 ; Рождест-
венская Т. Э., Гузнов А. Г. Реализация подходов ФАТФ к 
регулированию виртуальных активов в законодатель-
стве Российской Федерации : перспективы развития // 
Вестник Университета имени О.  Е. Кутафина (МГЮА). 
2020. № 4. С. 138–148 ; и др.
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схемах. Ярким примером последних лет стало 
создание и активное распространение крипто-
валют (биткойнов и альткойнов), иных вирту-
альных активов (далее – ВА), а также теневого 
рынка операций с ними. Трансграничный ха-
рактер ВА2 поставил перед ФАТФ задачу орга-
низовать надзор за провайдерами услуг в этой 
сфере, что привело к совершенствованию доку-
ментов ФАТФ.

Право ФАТФ относительно виртуальных 
активов и провайдеров услуг в этой сфере 
Основа права ФАТФ относительно ВА содер-

жится в Руководстве по применению риск-ори-
ентированного подхода для провайдеров услуг 
по обмену конвертируемой виртуальной валю-
ты 2015 г.3 Руководство закрепило понятие вир-
туальной валюты, под которым понимались ВА, 
обладающие способностью обмениваться на 
фиатные деньги и обратно. ФАТФ сосредоточи-
ла свое внимание и на обменных центрах, осу-
ществляющих операции по конвертации вир-
туальной валюты в фиатную и обратно. Однако 
под действие Руководства подпадали только те 
провайдеры услуг в сфере виртуальных активов 
(далее – ПУВА), которые непосредственно меня-
ли ВА на фиатные деньги. 

ФАТФ рекомендовала государствам законо-
дательно закрепить обязанность провайдеров 
регистрироваться и/или получать лицензию на 
осуществление своей деятельности. Они так-
же должны применять все требования, которые 
предъявлялись к «традиционным» финансовым 
учреждениям по праву ФАТФ (идентификация 
клиентов, мониторинг операций, уведомление 
о подозрительных операциях и т. д.).

Учитывая бурное развитие дополнительных 
продуктов, услуг и ПУВА, ФАТФ приняла в 2018 г. 

2 См. подробнее: Бирюков П. Н. Статус криптовалют 
в Российской Федерации, Германии и Швейцарии // 
Байкальские компаративистские чтения  : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. И. А. Минникес. 
Иркутск, 2022. С.  129–133  ; Kryptowährung und die 
Steuererklärung. URL: https://www.smartsteuer.de/online/
s t e u e r w i s s e n / k r y p t o w a e h r u n g - u n d -
steuererklaerung/#:~:text=Kryptowährungen%20zählen%20
in%20Deutschland%20als,einem%20Jahr%20bleiben%20
Gewinne%20steuerfrei ; Bitcoin Suisse – Trading, Custody 
& Staking. URL: https://www.bitcoinsuisse.com/de (дата 
обращения: 25.12.2023).

3 См.: Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual 
Currencies (June 2015). URL: http://www.fatf-gafi.org/
publications/fatfgeneral/documents/guidance-rba-virtual-
currencies.html (дата обращения: 25.12.2023).

дополнения к Рекомендации 15. Кроме того, в 
Глоссарий были добавлены два новых опреде-
ления – «виртуальные активы» и «провайдеры 
услуг в сфере виртуальных активов», что позво-
лило расширить состав объектов регламентации 
и поднадзорных субъектов. Теперь под правила 
ФАТФ подпадают операции, касающиеся не толь-
ко обмена ВА на фиатные деньги и обратно, но 
и обмен одних ВА на другие, а также иные сдел-
ки, связанные с ВА.

«Виртуальные валюты» в праве ФАТФ были 
поглощены понятием «виртуальные активы». 
Под первыми понимается «цифровое выраже-
ние ценности, которое может цифровым обра-
зом обращаться или переводиться и может быть 
использовано для целей платежа или инвести-
ций». При этом ВА не включают в себя фиатные 
валюты в цифровой форме (например, цифро-
вой юань, цифровой рубль), ценные бумаги и 
иные финансовые активы, на которые уже рас-
пространяется действие права ФАТФ.

Как указано в Глоссарии4, «провайдер услуг в 
сфере отмывания денежных средств – это любое 
физическое или юридическое лицо, которое осу-
ществляет в качестве предпринимательской де-
ятельности один или более из следующих видов 
деятельности или операций для или от имени 
другого физического или юридического лица», 
в том числе:

1) обмен ВА на фиатную валюту и обратно;
2) обмен одной формы ВА на другую; 
3) перевод ВА (т. е. осуществление операций 

от имени другого физического или юридическо-
го лица, которое перемещает ВА с одного адреса 
или счета ВА на другой); 

4) хранение и (или) управление ВА или кон-
тролирующими активы инструментами; 

5) предоставление финансовых услуг, свя-
занных с предложением и (или) продажей ВА 
эмитента.

В 2019 г. ФАТФ утвердила Пояснительную 
записку к Рекомендации 155, а также Обновленное 
руководство по применению риск-ориенти-

4 См.: FATF. Guidance for a Risk-Based Approach to 
Virtual Assets and Virtual Asset Service Provider. Paris, 2019. 
URL: https://www.fatf-gafi .org/publications/fatfrecommen-
dations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html 
(дата обращения: 25.12.2023).

5 FATF. Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual 
Assets and Virtual Asset Service Provider. Paris, 2019 // 
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/
documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html (дата обраще-
ния: 25.12.2023). 
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рованного подхода в отношении ВА и ПУВА6. 
В Обновленном руководстве указывались пра-
вила, которые должны быть имплементирова-
ны государствами – членами ФАТФ. Они преду-
сматривали:

1) применение положений Руководства по 
риск-ориентированному подходу к деятельно-
сти и операциям, связанным с ВА и ПУВА;

2) надзор за или контроль над ПУВА; 
3) лицензирование или регистрация ПУВА; 
4) предупредительные меры, в том числе 

проверка клиентов, хранения записей и доку-
ментов, а также направление сообщений о по-
дозрительных операциях; 

5) санкции и другие ограничительные меры; 
6) международное сотрудничество в указан-

ной области.
ФАТФ продолжила активный мониторинг как 

мирового сектора ВА, так и имплементации об-
новленных рекомендаций государствами-чле-
нами. Отчеты по данному мониторингу про-
изводились ежегодно. Так, при использовании 
рекомендаций государственными органами и 
коммерческим сектором государств принима-
ется во внимание отчет ФАТФ «Виртуальные ак-
тивы. Признаки отмывания денег и финансиро-
вания терроризма» 2021 г.7, а также Руководство 
по применению риск-ориентированного подхо-
да в надзорной деятельности 2022 г.8

Наконец, в октябре 2021 г. была принята вто-
рая редакция Руководства для использования 
государственными органами и коммерчески-
ми учреждениями. Внимание ФАТФ было скон-
центрировано на шести ключевых направлени-
ях, требующих внимания для дальнейшего ре-
гулирования членами организации. В их числе:

1) разъяснение понятий «ВА» и «ПУВА». 
Они должны толковаться в широком смысле; 
не должно остаться ситуации, когда на соответ-

6 См.: Обновленное руководство по применению 
риск-ориентированного подхода в отношении ВА и 
ПУВА. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/
fi les/06.Updated-Guidance-VA-VASP_rus.pdf (дата обраще-
ния: 25.12.2023).

7 См.: Виртуальные активы. Признаки отмывания 
денег и финансирования терроризма. ФАТФ. 2021. URL: 
https://mumcfm.ru/mediateka/269 (дата обращения: 
25.12.2023).

8 См.: Руководство по применению риск-ориенти-
рованного подхода в надзорной деятельности. ФАТФ. 
2022. URL: https://www.fatf-gafi .org/content/dam/fatf-gafi /
translations/guidance/Russian-MUMCFM-FATF%20
Guidance%20on%20Risk-based%20Supervision.pdf.
coredownload.inline.pdf (дата обращения: 25.12.2023).

ствующий актив не распространялось бы дей-
ствие Стандартов ФАТФ (будь то ВА или другой 
вид финансовых активов);

2) важные рекомендации по применению 
Стандартов ФАТФ к стейблкойнам. В соответ-
ствии с документами ФАТФ лица, осуществляю-
щие деятельность со стейблкойнами, могут рас-
сматриваться в качестве ПУВА; 

3) дополнительные рекомендации относи-
тельно имеющихся национальных инструмен-
тов для устранения рисков «пиринговых опе-
раций»9, которые  осуществляются поднадзор-
ными субъектами; 

4) обновленная методика по лицензирова-
нию и регистрации ПУВА; 

5) дополнительные методические рекомен-
дации для государственных органов и коммер-
ческих структур относительно применения так 
называемого «дорожного правила»; 

6) включение в рекомендации Принципов 
обмена информацией и сотрудничества меж-
ду органами, осуществляющими надзор за дея-
тельностью ПУВА. 

Таким образом, указанный документ заме-
нил действовавшее Руководство 2019 г., уточнив 
его основные положения.

В июне 2023 г. ФАТФ выпустила обновленную 
информацию о внедрении стандартов ФАТФ в 
отношении виртуальных активов и поставщи-
ков услуг виртуальных активов10. В докумен-
те дается обзор национальной политики по 
внедрению стандартов ФАТФ, закрепленных в 
Руководстве по борьбе с ПОД/ФТ с использова-
нием ВА. Он основывается на опросах, прове-
денных ФАТФ в государствах-членах, и крайне 
важен с точки зрения понимания позиции го-
сударств о статусе ВА11.

Научный и практический интерес пред-
ставляет имплементация новейших стандартов 
ФАТФ в право Российской Федерации.

9 Пиринг – соглашение интернет-операторов об об-
мене трафиком между своими сетями, а также техниче-
ское взаимодействие, реализующее данное соглашение: 
соединение сетей и обмен информацией о сетевых 
маршрутах по протоколу BGP. URL: https://web.archive.
org/web/20150928234530/http://www.msk-ix.ru/infocenter/
faq.html#peering (дата обращения: 25.12.2023).

10 FATF. Targeted Upate on Implementation of the FATF 
Standards on Virtual Assets/VASPs.  Paris, France. 2023. URL: 
https://cbr.ru/content/document/fi le/149564/tu_va.pdf

11 См.: Остроухов Н. В., Дементьев А. А. Применение 
Рекомендаций ФАТФ в отношении цифровых активов: 
долгий путь к имплементации // Международный пра-
вовой курьер. 2023. № 6. С. 69–72.
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Российская Федерация и ФАТФ
Россия является членом ФАТФ с 2003 г. Наше 

государство приняло обязательство имплементи-
ровать стандарты ФАТФ12, чем активно занимается. 

При этом заранее, еще в 2001 г., в России был 
принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» (далее – ФЗ № 115)13. 
На его основе изданы многочисленные подза-
конные акты и внесены изменения в законода-
тельство об административной и уголовной от-
ветственности за деяния в сфере ПОД/ФТ/ОМУ. 
Указанные меры предвосхитили многие обяза-
тельства по имплементации стандартов ФАТФ 
уже во время членства России в организации. 

Активно в реализации положений пра-
ва ФАТФ участвует Верховный Суд РФ. Можно 
назвать, в частности, постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, и 
о приобретении или сбыте имущества, заведо-
мо добытого преступным путем», 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях», Обзор по отдельным вопросам судеб-
ной практики, связанным с принятием судами 
мер противодействия незаконным финансовым 
операциям 2020 г.14 

12 См. подробнее: Бирюков П. Н. Имплементации до-
кументов ФАТФ в правовой системе РФ // Юридическая 
наука и практика  : Вестник Нижегородской академии 
МВД России. 2023. № 2 (62). С. 118–125.

13 О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма : федер. закон от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_32834 (дата обращения: 25.12.2023).

14 О судебной практике по делам о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем  : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
7 июля 2015 г. № 32 (в ред. от 26.02.2019) URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365 (дата об-
ращения: 25.12.2023) ; О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 
июля 2013 г. № 24 (в ред. от 24.12.2019). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092 (дата об-
ращения: 25.12.2023)  ; Обзор по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с принятием судами мер 

Большую роль в «антиотмывочной» дея-
тельности играет Генеральная прокурату-
ра РФ. Можно назвать, в частности, указание 
Генпрокуратуры России от 31 августа 2020  г. 
№ 442/35 «О мерах по организации в органах 
прокуратуры Российской Федерации работы 
по возвращению активов из-за рубежа», при-
каз Генпрокуратуры России от 8 февраля 2017 г. 
№ 87 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, финансированию 
экстремистской деятельности и терроризма» и 
другие документы15.

Не отстают и другие ведомства – Центральный 
банк РФ, Федеральная налоговая служба, 
Федеральная таможенная служба, Министерство 
внутренних дел и др.16

противодействия незаконным финансовым операциям : 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 г. // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 12.

15 О порядке осуществления международного сотруд-
ничества органами и организациями прокуратуры 
Российской Федерации : приказ Генпрокуратуры России 
от 3 июня 2020  г. № 297. URL: https://continent-online.
com/Document/?doc_id=35248689 (дата обращения: 
25.12.2023) ; О мерах по организации в органах проку-
ратуры Российской Федерации работы по возвращению 
активов из-за рубежа : указание Генпрокуратуры России 
от 31 августа 2020 г. № 442/35. URL: https://rulaws.ru/acts/
Ukazanie-Genprokuratury-Rossii-ot-31.08.2020-N-442_35 
(дата обращения: 25.12.2023) ; О порядке организации 
международного сотрудничества органов прокуратуры 
Российской Федерации по вопросам оказания содей-
ствия в сфере правоохранительной деятельности : ука-
зание Генеральной прокуратуры РФ от 9 марта 2022 г. 
№  133/35. URL: http://pressa-lex.ru/wp-content/
uploads/2022/04/doc_05_2022.pdf#page=16 (дата обраще-
ния: 25.12.2023)  ; Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, финансированию экстремистской дея-
тельности и терроризма : приказ Генпрокуратуры России 
от 8 февраля 2017  г. № 87. URL: https://rulaws.ru/acts/
Prikaz-Genprokuratury-Rossi i-ot-08.02.2017-N-
87/#:~:text=Приказ%20Генпрокуратуры%20России%20
от%2008.02.2017%20N%2087%20"Об%20организации,-
финансированию%20экстремистской%20деятельно-
сти%20и%20терроризма (дата обращения: 25.12.2023).

16 О предоставлении лицами, указанными в статье 
7.1-1 Федерального закона «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу информации, пред-
усмотренной указанной статьей : указание Банка России 
от 8 октября 2020 г. № 5591-У // Вестник Банка России. 
2020. 25 нояб. ; Об утверждении Особенностей представ-
ления в Федеральную службу по финансовому монито-
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Центральную роль в имплементации правил 
ФАТФ играет Федеральная служба по финансо-
вому мониторингу (далее – Росфинмониторинг, 
РФМ). Она была создана в 2004  г. Указом 
Президента РФ № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов власти», на основе кото-
рого были детально определены функции РФМ 
как ключевого надзорного органа в сфере ПОД/
ФТ/ОМУ17.

К 2022 г. наше государство вошло в пер-
вую пятерку стран по эффективности нацио-
нальной «антиотмывочной» системы в мире18. 
В частности, в отношении ВА и ПУВА Российская 
Федерация принимала активное участие в ра-
боте «Группы двадцати» (ЕС + 19 государств – 
членов ФАТФ) в процессе создания Руководства 
2019 г., а затем начала активную национальную 
имплементацию стандартов ФАТФ.

Нельзя не упомянуть и «криптореформу» 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), проведенную незадолго до при-
нятия Федерального закона о цифровых фи-
нансовых активах и цифровой валюте (далее – 
№ 259-ФЗ. Основные положения ее вступили в 
силу с 1 октября 2019 г.19 В результате в ГК РФ 

рингу  информации , предусмотренной  Феде-
ральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» : приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. 
№  18. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 
25.12.2023) ; Многостороннее соглашение о взаимодей-
ствии между Центральным банком Российской Федерации, 
Федеральной службой по финансовому мониторингу, 
Федеральной таможенной службой и Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, осуществляемом в соответствии с 
Федеральным законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». URL: https://cbr.ru (дата 
обращения: 25.12.2023).

17 Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по финансовому мо-
ниторингу государственной функции по осуществлению 
контроля за выполнением физическими и юридически-
ми лицами требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма и привлечению к ответственно-
сти лиц, допустивших нарушение этого законодатель-
ства  : приказ Росфинмониторинга от 29 июля 2014. 
№ 191 // Рос. газета. 2014. 3 дек.

18 URL: https://www.fedsfm.ru/activity/fatf (дата обра-
щения: 25.12.2023).

19 О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законода-

была введена новая ст. 141.1, включившая в чис-
ло объектов гражданских прав «цифровые пра-
ва, которыми были признаны обязательствен-
ные и иные права, содержание и условия осу-
ществления которых определяются в соответ-
ствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом призна-
кам». Осуществление, распоряжение, в том чис-
ле передача, залог, обременение цифрового пра-
ва другими способами, или ограничение распо-
ряжения цифровым правом возможны только 
в информационной системе без обращения к 
третьему лицу.

Ключевое значение в данной области право-
вого регулирования приобрел вступивший в силу 
с 1 января 2022 г. ФЗ-25920. Именно он имплемен-
тировал в правопорядок Российской Федерации 
правила ФАТФ о ВА и ПУВА. 

Во-первых, сами понятия «цифровая валюта» 
(далее – ЦВ) и «цифровые финансовые активы» 
(далее – ЦФА) в России были четко разграниче-
ны вышеуказанным законом. Под ЦВ понима-
ется «совокупность электронных данных (циф-
рового кода или обозначения), содержащихся в 
информационной системе» (п. 3 ст. 1 № 259-ФЗ). 
Важно также заметить, что в отдельные законы21 
включены положения и о том, что по смыслу ЦВ 
признается имуществом.

ЦФА – «цифровые права, включающие де-
нежные требования, возможность осуществле-
ния прав по эмиссионным ценным бумагам, 
права участия в капитале непубличного акци-
онерного общества, право требовать передачи 
эмиссионных ценных бумаг, которые предусмо-
трены решением о выпуске цифровых финансо-
вых активов в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом, выпуск, учет и об-

тельные акты Российской Федерации : федер. закон от 
31 июля 2020 г. № 259-ФЗ. URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_358753 (дата обращения: 
25.12.2023).

20 См.: Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г. Цифровая 
валюта: особенности регулирования в Российской 
Федерации // Правоприменение. 2021. Т. 5, № 1. С. 60.

21 Федеральный закон «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 
7 августа 2001 г., Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002  г., 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
№ 229-ФЗ от 2 октября 2007 г., Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25 декабря 
2008 г.
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ращение которых возможны только путем вне-
сения (изменения) записей в информационную 
систему на основе распределенного реестра, а 
также в иные информационные системы» (п. 2 
ст. 1 ФЗ № 259). Как видим, ЦФА отражают раз-
личные виды активов, имеющих обеспечение, 
включая стейблкойны. 

Во-вторых, выпускать ЦФА могут россий-
ские организации, соответствующие требовани-
ям, предъявляемым к оператору информацион-
ной системы (далее – оператор ИС) и включен-
ные Банком России в соответствующий реестр. 
Надзор за деятельностью оператора ИС осущест-
вляет Центральный банк России. На данный 
момент в нашей стране имеется десять опера-
торов ИС22, что свидетельствует о легализации 
рынка ЦФА.

Заключение сделок с ЦФА обеспечивают 
операторы обмена ЦФА (прообразы российских 
криптобирж). Согласно ст. 10 ФЗ № 259 ими мо-
гут быть российские коммерческие и некоммер-
ческие организации, включенные в соответ-
ствующий реестр Банка России. Оператор ИС 
также может организовывать торговлю ЦФА на 
своей платформе, но только лишь теми актива-
ми, которые выпущены им самим23. Таким об-
разом, мы наблюдаем имплементацию законо-
дателем права ФАТФ в части регламентации де-
ятельности ПУВА.

В-третьих, в праве Российской Федерации 
различаются ЦФА и криптовалюты. У ЦФА  есть 
конкретный эмитент, который несет обязатель-
ства перед инвесторами. В отношении крипто-
валют это правило не работает, за исключением 
стейблкоинов. Собственно криптобирж (в точ-
ном значении этого слова) в России пока нет.

В-четвертых, в июне 2023 г. Верховный Суд 
РФ впервые в определении по делу В. А. Крюкова-
Челышкина24 приравнял перевод биткоина в руб-
ли к отмыванию денег, отменил ранее выне-
сенные приговоры об оправдании подсудимо-
го по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ 
из-за «отсутствия состава преступления» и ука-

22 URL: https://cbr.ru/admissionfi nmarket/navigator/ois/ 
(дата обращения: 25.12.2023).

23 URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=
10982667 (дата обращения: 25.12.2023).

24 Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 12 января 2021  г. Дело 
№ 5-КГ20-149-К2. URL: https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=22
54988&ysclid=lpu92ldipq458882734 (дата обращения: 
25.12.2023).

зал на необходимость пересмотра судебных ак-
тов в данной части. Таким образом, Верховный 
Суд РФ задал отправную точку в новой практи-
ке по делам об отмывании денежных средств с 
использованием криптовалют.

Как видим, новейшее законодательство 
России в целом соответствует стандартам ФАТФ, 
в частности Рекомендации 15 и Руководству 
2021 г.

Вместе с тем на сегодняшний день у боль-
шинства участников ФАТФ существуют сложно-
сти в имплементации ряда требований органи-
зации.  Российская Федерация не исключение.

В первую очередь основную сложность вы-
зывает введенное еще в октябре 2018 г. так на-
зываемое «правило путешествия» (Travel Rule). 
Оно требует от всех финансовых учреждений и 
других провайдеров финансовых услуг, включая 
ПУВА, предоставлять информацию об инициа-
торах и бенефициарах транзакций, сумма кото-
рых превышает 1000 $. 

Правило применяется как ко внутренним, 
так и к международным криптовалютным пере-
водам. Внедряя Travel Rule, ФАТФ предприняла  
попытку создать глобальную систему, подобную 
SWIFT, когда данные об отправителе и получа-
теле платежа будут доступны всем заинтересо-
ванным финансовым институтам.

Сложность в имплементации Travel Rule свя-
зана с практическими аспектами ее реализа-
ции. Так, в зарубежных странах практикуются 
неодинаковые подходы к применению данного 
правила. ФАТФ, банки и сами криптокомпании 
по-разному понимают предъявляемые требова-
ния, такие как передача данных третьим лицам, 
и не всегда готовы выполнять их единообразно, 
прикрываясь техническими и организационны-
ми трудностями. 

Вторая проблема заключается в том, что сама 
ФАТФ еще не предложила конкретную систему 
для реализации Travel Rule и не установила ка-
кого-либо одного технологического подхода. 
Однако частный сектор активно включился в 
разработку решений и продвигает собственные 
стандарты для того, чтобы ПУВА могли обмени-
ваться информацией о транзакциях (InterVASP, 
OpenVASP, TRP и пр.). В перспективе конкурен-
ция стандартов приведет к «единому знамена-
телю» техническую платформу и устранит прак-
тические препятствия.

Третья проблема относится к недостат-
кам действующего ФЗ № 259. В настоящий мо-
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мент в России не урегулирована деятельность 
майнеров, а также самого процесса майнинга. 
Генерация криптомонет и их последующий пе-
ревод в виртуальный кошелек их первого вла-
дельца также должны быть законодательно уре-
гулированы, в том числе в свете правил ФАТФ.

Попытка решения была закреплена в зако-
нопроекте № 237585-8 от 17 ноября 2022 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О 
цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации”»25. 
1 июня 2023 г. Комитет Государственной Думы 
по финансовым рынкам принял решение про-
должить работу в этой области.

Следующим препятствием в точной импле-
ментации Руководства ФАТФ 2019 г. следует при-
знать слабость ФЗ № 115 в части контроля опе-
раций с криптовалютами. В частности, очевид-
ным видится снижение пороговой суммы тран-
закций в отношении криптовалют в п. 1 ст. 6 за-
кона с 600 тыс. руб. до 100 тыс. руб. (что эквива-
лентно 1000 $ в Travel Rule) для более тщатель-
ного контроля транзакций и идентификации от-
правителей-получателей в целях предотвраще-
ния отмывания денежных средств.

Таким образом, право ФАТФ демонстриру-
ет универсальный характер. Оно сочетает как 
рамочное регулирование в вопросах, которые 
более эффективно способны реализовать чле-
ны организации на национальном уровне, так 
и детальное регулирование в целях гармониза-
ции норм. 

Санкции в адрес Российской Федерации при-
вели к приостановлению членства России в ФАТФ 
в феврале 2023 г. Глава Росфинмониторинга под-
черкнул, что это решение ФАТФ лишено основа-
ний и «не влечет никаких обязательств и ограни-
чений для финансовых институтов в России и за 
рубежом. Российская “антиотмывочная” система 
продолжит функционирование в соответствии с 
действующим законодательством»26.

6 октября 2023 г. Евросоюз утвердил вось-
мой пакет санкций в отношении Российской 
Федерации, в котором запретил обслуживать 
криптокошельки россиян, ужесточив предше-

25 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8?ysclid
=lpu8q3n3i939594526 (дата обращения: 25.12.2023).

26 Заявление Росфинмониторинга в связи с решени-
ем о приостановке членства Российской Федерации в 
ФАТФ от 24 февраля 2023 г. URL: https://www.fedsfm.ru/
releases/6372 (дата обращения: 25.12.2023).

ствующие «криптосанкции» от апреля 2023 г. 
В новом пакете прописан полный запрет на пре-
доставление услуг криптокошельков, счетов и 
сервисов хранения ВА российским гражданам, 
резидентам и юридическим лицам. 

Вышеуказанные обстоятельства на практи-
ке лишь усложняют, а не полностью запрещаю 
операции с ВА и ПУВА. Право ФАТФ в отноше-
нии ВА продолжает свое развитие и имплемен-
тацию в российской правовой системе. 

Благодаря санкционному давлению регла-
ментация деятельности провайдеров услуг в 
сфере ВА и статус самих ВА в России все быстрее 
начинают приобретать очерченную и понятную 
легальную форму для практического использо-
вания. Успешно используются «правовые дости-
жения» в правоприменительной практике рос-
сийских органов и во взаимодействии с «друже-
ственными юрисдикциями».
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Аннотация: статья посвящена проблемам охраны границы Российской Федерации с Абхазией 
и Южной Осетией. Рассматриваются вопросы международного сотрудничества в области погра-
ничной безопасности, борьба с преступностью в данной сфере отношений. 
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В последнее время Россия активно отстаи-
вает свои интересы по обеспечению безопас-
ности на Кавказе. Признание в 2008 г. Россией 
Абхазии и Южной Осетии как независимых го-
сударств означало возможность формирования 
правовой базы для развития отношений с ними1. 
Было необходимо, во-первых, регламентиро-
вать сотрудничество в сфере обеспечения безо-
пасности государственных границ; во-вторых, 
урегулировать взаимодействие с указанными 
государствами в области охраны порядка в по-
граничной зоне. 

Между тем данная сфера практически не ис-
следовалась в научной литературе. Как правило, 
в имеющихся работах речь шла об общих пра-
вилах установления и охраны государственных 

1 См.: Артемович Е. В. Российско-абхазские и рос-
сийско-югоосетинские отношения в политической и во-
енной сферах в 2008–2013  гг. // Россия в глобальном 
мире. 2013. № 2 (25). С. 292–301; Архипова Е. В. Российская 
политика по обеспечению пограничной безопасности в 
районе абхазской границы после 2008 г. // Власть. 2011. 
№ 8. С. 115–118 ; и др.

границ Российской Федерации2. Лишь в отдель-
ных публикациях затрагивался режим границы 
с Абхазией и Южной Осетией3.

Сотрудничество в данной сфере развива-
лось в несколько этапов и по нескольким на-
правлениям.

Первый этап. Признание Абхазии и Южной 
Осетии и установление дипломатических отно-
шений.

2 См.: Территория в публичном праве / И. А. Алебаст-
рова, И. А. Исаев, С. В. Нарутто [и др.]. М., 2013. 320 с. ; 
Бирюков П. Н. Международное право : учебник для бака-
лавров : в 2 т. 10-е   изд., перераб. и доп. М., 2020. Т. 1. 
365 с. ; Именитов Е. Л. Государственная граница и погра-
ничная служба : принципы, символы и доминанты. М., 
2021. 352 с. ; и др.

3 См.: Холопова Е. Н., Сергеенко Д. Ю. Актуальные про-
блемы правового положения пограничных управлений 
ФСБ России, дислоцирующихся за пределами террито-
рии Российской Федерации // Международное публич-
ное и частное право. 2015. № 4. С. 7–10 ; Кичигин Н. В ., 
Кокоулин А. В. О порядке реализации военнослужащими 
органов Федеральной службы безопасности права на вы-
езд за пределы Российской Федерации по частным де-
лам // Право в Вооруженных Силах. 2019. № 6. С. 37–42.
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26 августа 2008 г. российское государство 
признало республики в качестве самостоятель-
ных государств4. Министерству иностранных дел 
России было поручено провести с ними перего-
воры, результаты которых следовало оформить 
межгосударственным соглашением (п. 2 указов о 
признании). В п. 3 указов ставилась задача под-
готовить проекты двусторонних соглашений о 
дружбе и сотрудничестве.

Соответствующие договоры с Абхазией5 и 
Южной Осетией6 были подписаны в сентябре 
2008 г. Они заложили нормативную базу для по-
следующего взаимодействия с этими государ-
ствами. В целом договоры содержат сходные по-
ложения, однако имелись и отличия. Так, на ос-
новании ст. 7 договора с Абхазией стороны со-
вместно осуществляли мероприятия по охране 
государственной границы, в то время как по ст. 2 
договора с Южной Осетией обеспечивать оборо-
ну и безопасность, защиту и охрану границы ре-
спублики должна была Российская Федерация.

В течение следующих лет спецслужбами 
Грузии неоднократно предпринимались по-
пытки по организации провокаций на терри-
тории непризнаваемых ими республик. На ос-
новании ст. 3 договоров Российскому государ-
ству приходилось направлять сотрудников по-
граничной службы ФСБ России для пресечения 
конфликтов.

Второй этап. Формирование правовой 
базы в сфере охраны границ Абхазии и Южной 
Осетии.

На базе договоров о дружбе были разработа-
ны и 30 апреля 2009 г. подписаны соглашения, в 
которых регламентировались основания для со-
вместных мер по вопросу охраны государствен-
ной границы7. На основании указанных докумен-

4 О признании Республики Абхазия : указ Президен-
та Российской Федерации от 26 августа 2008 г. № 1260. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/27957 ; О призна-
нии Республики Южная Осетия  : указ Президента 
Российской Федерации от 26  августа 2008 г. № 1261. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/27958 (дата обращения: 
04.12.2023).

5 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Республикой 
Абхазия 2008 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/200 
(дата обращения: 04.12.2023).

6 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Республикой 
Южная Осетия 2008  г. URL: http://www.kremlin.ru/
supplement/199 (дата обращения: 04.12.2023).

7 Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о совместных усилиях в охране го-

тов Россия приобретала мандат на охрану гра-
ниц республик. Россия также обязалась защи-
щать морские пространства Абхазии (для этого 
были созданы пять погранзастав).

Положения соглашений в 2009 г. послужи-
ли основой для заключения ФСБ России согла-
шений о сотрудничестве и взаимодействии со 
Службой госбезопасности Абхазии (далее – СГБ 
Абхазии) и Комитетом госбезопасности Южной 
Осетии (далее – КГБ Южной Осетии)8. 

На этой правовой базе Пограничная служба 
ФСБ России создала органы пограничного управ-
ления, осуществляющие свою деятельность на 
территории новых республик9. Она проводила 
совместную деятельность с коллегами из респу-
блик по следующим направлениям: борьба с тер-
роризмом, контрабандой оружия, боеприпасов, 
взрывчатых и ядовитых веществ и радиоактив-
ных материалов, незаконным перемещением 
через государственную границу наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, а также пресечение другой противоправной 
деятельности, осуществляемой при пересечении 
государственной границы.

В настоящее время спецслужбы трех госу-
дарств  постоянно взаимодействуют. Так, 24 сен-
тября 2022 г. в Сухуме прошли совместные уче-
ния сотрудников спецслужб России и Абхазии 
антитеррористической направленности «Порт-
2022»10. 3 ноября 2022 г. Пограничное управление 
ФСБ России по Карачеево-Черкесской Республике 
и Пограничный отряд СГБ Абхазии произвели 
проверку границы России и Республики Абхазия. 
15 июня 2023 г. сотрудники Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС Абхазии и 
Погрануправления ФСБ России в Абхазии про-

сударственной границы Республики Абхазия 2009 г. // 
http://www.kremlin.ru/supplement/190; Соглашение меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия 
о совместных усилиях в охране государственной грани-
цы Республики Южная Осетия  2009 г. URL: http://www.
kremlin.ru/supplement/191 (дата обращения: 04.12.2023).

8 URL: http://ps.fsb.ru/fps/contact/contacts_dpk.htm 
(дата обращения: 04.12.2023).

9 Пограничное управление ФСБ России в Республике 
Абхазия осуществляет набор специалистов. URL: https://
guspoliteh.ru/vypuskniku/pomosch-vypuskniku/3935-
ограничное-управление-фсб-россии-в-республике-аб-
хазия-осуществляет-набор-специалистов.html

10 В Сухуме прошли совместные антитеррористиче-
ские учения силовиков Абхазии и ФСБ России. URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15854883 
(дата обращения: 04.12.2023).
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веряли береговую инфраструктуру, наличие раз-
решительных документов и техническое состо-
яние имеющихся плавсредств11.

После начала СВО пограничные службы 
Российской Федерации и Южной Осетии ре-
гулярно проводят мониторинг оперативной 
обстановки на приграничных территориях12. 
Например, 21 июня 2023  г. спецслужбы осу-
ществляли мероприятия противодиверсион-
ной тематики13. Помимо прочего, пограничные 
власти  трех государств совместно ведут опера-
тивно-розыскную деятельность, осуществляют 
дознание по делам о нарушении госграницы и 
производство по делам об административных 
правонарушениях. Так, 20 июня 2017 г. сотруд-
ники Погрануправления ФСБ России в Абхазии 
за нарушение государственной границы между 
Грузией и Абхазией задержали в Галском райо-
не двух граждан Ирана, которые после проверки 
были переданы властям Абхазии для привлече-
ния к ответственности14. В 2020 г. пограничны-
ми органами Южной Осетии и России были за-
держаны 423 правонарушителя, 184 из них – за 
попытку незаконного пересечения госграницы, 
227 – за неправомерное нахождение в погра-
ничной зоне, 12 – за неповиновение законным 
требованиям сотрудников пограничной службы. 
Были выявлены пять схронов, из которых изъ-
ято более 1500 различных боеприпасов, пресе-

11 Сотрудники Государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ 
России в Абхазии провели совместный рейд в аквато-
рии Сухума. URL: https://mchs.apsny.land/novosti/
item/2718-sotrudniki-gosudarstvennoj-inspektsii-po-
malomernym-sudam-mchs-abkhazii-i-pogranupravleniya-
fsb-rossii-v-abkhazii-proveli-sovmestnyj-rejd-v-akvatorii-
sukhuma (дата обращения: 04.12.2023).

12 Обстановка спокойная. URL: https://sputnik-ossetia.
ru/20220224/kgb-yuzhnoy-osetii-nachal-monitorit-
situatsiyu-na-granitse-s-gruziey-iz-za-operatsii-v-
donbasse-15648821.html (дата обращения: 04.12.2023).

13 В Южной Осетии проведены межведомственные 
учения в связи со сложной внешнеполитической обста-
новкой – КГБ. URL: https://cominf.org/node/1166550685 ; 
В Южной Осетии провели антидиверсионные учения из-
за обострения в Грузии. URL: https://eadaily-com.
t u r b o p a g e s . o r g / e a d a i l y . c o m / s / r u /
n e w s / 2 0 2 3 / 0 6 / 2 1 / v - y u z h n o y - o s e t i i - p r o v e l i -
antidiversionnye-ucheniya-iz-za-obostreniya-v-gruzii (дата 
обращения: 04.12.2023).

14 Пограничники задержали двух граждан Ирана в 
селе Пичора Галского района. URL: http://abkhazinform.
com/item/6042-pogranichniki-zaderzhali-dvukh-grazhdan-
irana-v-sele-pichora-galskogo-rajona (дата обращения: 
04.12.2023).

чены две попытки распространения наркотиче-
ских средств15.

В ст. 24 обоих соглашений закреплялась нор-
ма о сотрудничестве в борьбе с преступностью, 
терроризмом и насильственными проявления-
ми экстремизма, незаконным оборотом нарко-
тиков, незаконной миграцией, а также с актами, 
направленными против безопасности граждан-
ской авиации, морского судоходства и других 
видов транспорта, с контрабандой и хищением 
культурных ценностей. 

Статьи 24 послужили основой для создания в 
республиках антитеррористических центров. На 
базе такого центра в Абхазии 30 января 2022 г. 
прошли первые совместные антитеррористиче-
ские учения. Отрабатывались мероприятия по 
освобождению здания с заложниками, захвачен-
ными террористами, с применением авиации и 
бронетехники16. При участии абхазской армии и 
югоосетинского спецназа в Абхазии проводи-
лись совместные командно-штабные учения17.

Третий этап. Сотрудничество по вопросам пе-
ресечения границы и обеспечения безопасности.

Были подписаны межправительственные 
соглашения о сотрудничестве в борьбе с неза-
конной миграцией, которые предусматривали 
совместную деятельность в области погранич-
ного и миграционного контроля. Соглашение 
с Южной Осетией о сотрудничестве в борьбе с 
незаконной миграцией 2009 г.18 и Соглашение с 
Абхазией 2010 г.19 предполагают обмен инфор-
мацией о документах, удостоверяющих лич-

15 Глава пресс-службы КГБ Южной Осетии Екатерина 
Бязрова рассказала в эфире радио Sputnik о нарушени-
ях госграницы с Грузией. URL: https://sputnik-ossetia.
ru/20210201/Byazrova-pravonarushite l i -nesut-
administrativnuyu-i-ugolovnuyu-otvetstvennost-11756500.
html (дата обращения: 04.12.2023).

16 Абхазия и Россия провели первые совместные ан-
титеррористические учения. URL: https://regnum.ru/
news/3491921 (дата обращения: 04.12.2023).

17 Абхазия, Южная Осетия и Россия провели военные 
учения. URL: https://kavkazru.press/abhaziya-yuzhnaya-
osetiya-i-rossiya-proveli-voennye-ucheniya/ (дата обра-
щения: 04.12.2023).

18 Соглашение между Правительством РФ и Прави-
тельством Южной Осетии о сотрудничестве в борьбе с 
незаконной миграцией 2009 г. URL: http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102087768&backlink=1&
&nd=102134866 (дата обращения: 04.12.2023).

19 Соглашение между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Абхазия о сотрудничестве в борь-
бе с незаконной миграцией 2010 г. URL: https://www.mid.
ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_
contracts/2_contract/45220 (дата обращения: 04.12.2023).
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ность и дающих право на пересечение границы. 
Взаимодействие правоохранительных органов 
осуществляется на основании письменных за-
просов об оказании содействия или по иници-
ативе стороны, предполагающей, что такое со-
действие представляет интерес для другой сто-
роны (ст. 4 обоих соглашений). В безотлагатель-
ных случаях запрос может быть направлен по 
оперативным каналам связи с письменным под-
тверждением не позднее 48 часов. Запрос дол-
жен содержать наименование запрашивающего 
и запрашиваемого органа, изложение существа 
дела, цель и обоснование запроса, любую дру-
гую необходимую информацию.

По договорам о взаимных безвизовых по-
ездках граждан с Абхазией 2009  г.20 и Южной 
Осетией 2010 г.21 граждане указанных государств 
получили право въезжать, выезжать, следовать 
транзитом и пребывать на территории стран-
участниц без виз сроком до 90 дней по докумен-
там, удостоверяющим личность и гражданство. 

Межправительственными соглашениями 
2010 г. с Абхазией22 и Южной Осетией23 опреде-
лены меры пограничного, таможенного и иные 
виды контроля лиц, транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных. Теперь въехать на тер-
риторию Абхазии можно исключительно со сто-
роны России через КПП «Псоу», причем для граж-
дан России для пересечения границы достаточ-
но внутреннего общегражданского паспорта24.

20 Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Абхазия о вза-
имных безвизовых поездках граждан Российской 
Федерации и Республики Абхазия  2009 г. URL: https://
www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/
international_contracts/2_contract/45384 (дата обраще-
ния: 04.12.2023).

21 Соглашение между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Южная Осетия о взаимных без-
визовых поездках граждан Российской Федерации и 
Республики Южная Осетия 2010 г.  URL: https://www.mid.
ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_
contracts/2_contract/45228 (дата обращения: 04.12.2023).

22 Соглашение между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Абхазия о пунктах пропуска че-
рез российско-абхазскую государственную границу 
2010 г. URL: https://base.garant.ru/2570128/1cafb24d049d
cd1e7707a22d98e9858f (дата обращения: 04.12.2023).

23 Соглашение между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Южная Осетия о пункте пропуска 
через российско-югоосетинскую государственную гра-
ницу. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_
id=12&nd=203002976&collection=1

24 ГТК Республики Абхазия. URL: https://customsra.
com/poleznaja-informacija/ (дата обращения: 04.12.2023).

Для упорядочения пересечения границы с 
Южной Осетией 23 ноября 2010 г. было приня-
то постановление Правительства Республики 
Южная Осетия25, установившее пункты пропу-
ска через государственную границу республи-
ки. Граждане России и стран, признавших не-
зависимость Южной Осетии, при въезде и вы-
езде должны пройти обязательную регистра-
цию в пункте пропуска. Граждане государств, 
не признавших республику, изъявившие жела-
ние посетить Южную Осетию, как минимум за 
три рабочих дня до предполагаемой даты въез-
да в страну должны обратиться с ходатайством 
в МИД республики.

Заключенные соглашения активно исполь-
зовались гражданами. Так, согласно данным 
Единой межведомственной информацион-
но-статистической системы26 в 2021 г. из России в 
Абхазию выехали 5,1 миллиона человек, в Россию 
из Абхазии въехали более 640 тысяч человек. По 
данным российских пограничников27, в 2022  г. 
количество россиян, посетивших Абхазию, до-
стигло в 5,4 миллиона; граждане Абхазии въез-
жали на территорию России 663  тысячи раз. 
В 2023 г. указанные цифры составили 2,1 милли-
она и 357 тысяч соответственно.

Статистика в отношении Южной Осетии вы-
глядит следующим образом: из России в Южную 
Осетию выехали в 2021  г. – 357 131 человек, в 
2022 г. – 355 521 человек, в 2023 г. (I и II квар-
талы) – 157 959 человек; в Россию из Южной 
Осетии в 2021  г. – 140 795 человек, в 2022  г. – 
149 346 человек, в 2023 г. (I и II кварталы) – 79 833 
человек28. Правда, с увеличением числа пере-
секающих границу граждан выросло и количе-
ство правонарушений, прежде всего в таможен-
ной области. 

25 Постановление Правительства РЮО О пунктах 
пропуска через государственную границу Республики 
Южная Осетия и местах пересечения государственной 
границы Республики Южная Осетия от 23 ноября 2010 г. 
URL: https://cominf.org/node/1166488995 (дата обраще-
ния: 04.12.2023).

26 ЕМИСС Государственная статистика : Выезд граж-
дан России. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/38480 
(дата обращения: 04.12.2023).

27 Абхазия вошла в тройку самых популярных стран 
для российских туристов в 2022 году. URL: https://sputnik-
abkhazia.ru/20230208/abkhaziya-voshla-v-troyku-samykh-
populyarnykh-stran-dlya-rossiyskikh-turistov-v-2022-
godu-1044013924.html (дата обращения: 04.12.2023).

28 ЕМИСС: Въезд иностранных граждан в РФ. URL: 
https://www.fedstat.ru/indicator/38479 (дата обращения: 
04.12.2023).
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13 ноября 2022 г. на встрече председате-
лей Государственного таможенной комите-
та Абхазии и Федеральной таможенного служ-
бы России обсуждена таможенная ситуация на 
границе. За 2022 г. было выявлено 306 админи-
стративных правонарушений в этой сфере, что 
на 10 % больше показателей 2021 г. Наибольшее 
число дел приходилось на попытки контрабанд-
ного провоза сигарет. Было возбуждено также 
10 уголовных дел: два за контрабанду табачной 
продукции и по четыре за контрабанду нарко-
тиков и уклонение от уплаты таможенных пла-
тежей29.

На границе с Южной Осетией за девять ме-
сяцев 2023 г. было задержано 376 нарушителей. 
В результате 221 человек оштрафован, 22 выдво-
рили за пределы республики со штрафом, 105 
задержанных отделались предупреждениями. 
Кроме того, было возбуждено 10 уголовных дел30.

Как видим, соглашения в сфере миграцион-
ного и таможенного контроля показывают вы-
сокую эффективность и выполняют свою задачу.

Четвертый этап. Сотрудничество в области 
чрезвычайных ситуаций.

Следующим направлением межгосудар-
ственного взаимодействия стала ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и перемещение сотруд-
ников МЧС, а также техники через государствен-
ные границы. 

Соглашения 2010 г. с Абхазией31 и Южной 
Осетией32 (ст. 6) закрепили условия пересечения 
госграницы группами  лиц по оказанию помощи 
и режим их пребывания на территории сопре-

29 На границе с Абхазией увеличились количества 
административных правонарушений. URL: https://sochi-
bloknot.ru/news/na-granitse-s-abkhaziey-uvelichilis-
kolichestva-ad (дата обращения: 04.12.2023).

30 КГБ Южной Осетии привел данные о нарушениях 
границы в 2023 году и санкциях к нарушителям. URL: 
https://sputnik-ossetia.ru/20231006/kgb-yuzhnoy-osetii-
privel-dannye-o-narusheniyakh-granitsy-v-2023-godu-i-
sanktsiyakh-k-narushitelyam-26061497.html (дата обра-
щения: 04.12.2023).

31 Соглашение между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Абхазия о сотрудничестве в об-
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций 2010 г. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/
international_contracts/international_contracts/2_
contract/45221 (дата обращения: 04.12.2023).

32 Соглашение между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Южная Осетия о сотрудничестве 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 2010  г. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_
policy/international_contracts/international_contracts/2_
contract/44919/ (дата обращения: 04.12.2023).

дельного государства. Группы должны пересе-
кать границу через определенные пункты про-
пуска по действительным документам, удосто-
веряющим личность и признаваемым запраши-
вающей стороной. Руководитель должен иметь 
список членов группы и документ с  подтверж-
дением его полномочий. 

В 2022 г. Федеральный центр медицины ка-
тастроф РФ и МЧС Абхазии подписали согла-
шение о сотрудничестве по вопросам ликвида-
ции медико-санитарных последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера33.

На встрече в Сочи 2 ноября 2023 г. вопросы 
сотрудничества в области чрезвычайных ситуа-
ций обсудили глава МЧС Абхазии и и.о. началь-
ника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Было ре-
шено создать рабочие группы, которые подгото-
вят обновленные планы приграничного сотруд-
ничества в данной области34.

30 апреля 2009 г. состоялось подписание ме-
морандума между МЧС РФ и МЧС Южной Осетии, 
предполагающего обмен опытом, подготовку и 
переподготовку кадров для республики, взаи-
модействие в ликвидации и предотвращении 
стихийных бедствий, взаимодействие в области 
техногенных катастроф. 

Наработав соответствующую практику, 
в 2011 г. Правительство РФ и Правительство 
Южной Осетии заключили соглашение о сотруд-
ничестве в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 

7 декабря 2018 г. на встрече министров МЧС 
России и Южной Осетии был подписан прото-
кол к указанному соглашению35. МЧС России и 
Южной Осетии заранее информируют заинте-

33 Федеральный центр медицины катастроф РФ и 
МЧС Абхазии подпишут соглашение о сотрудничестве. 
URL: https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/2650-
federalnyj-tsentr-meditsiny-katastrof-rf-i-mchs-abkhazii-
podpishut-soglashenie-o-sotrudnichestve (дата обраще-
ния: 04.12.2023).

34 Представители МЧС Абхазии и Краснодарского 
края обсудили вопросы сотрудничества. URL: https://
sputnik-abkhazia.ru/20231102/predstaviteli-mchs-
abkhazii-i-krasnodarskogo-kraya-obsudili-voprosy-
sotrudnichestva-1048914487.html (дата обращения: 
04.12.2023).

35 В развитие сотрудничества в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Главами 
МЧС России и Южной Осетии в Москве подписан 
Протокол. URL: https://www.osembassy.org/2018/12/
17/в-развитие-сотрудничества-в-области-п/ (дата обра-
щения: 04.12.2023).
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ресованные органы о месте, дате, предполага-
емом времени пересечения государственной 
границы членами групп по оказанию помощи, 
о составе этих групп и количестве транспорта. 
Члены групп во время их пребывания на ино-
странной территории должны соблюдать за-
конодательство страны пребывания. При этом 
они находятся под юрисдикцией своего госу-
дарства в области трудового и социального за-
конодательства.

Было налажено и взаимодействие МЧС 
Южной Осетии и Абхазии. Результатом стало 
соглашение о сотрудничестве в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций 2013 г. МЧС Абхазии развивало также отно-
шения с коллегами из ДНР и ЛНР пока они на-
ходились в статусе непризнанных государств.

Пятый этап. Интеграция в иных сферах, за-
трагивающих обеспечение безопасности на гра-
нице.

Сотрудничество России с Абхазией и Южной 
Осетией развивается по многим направлениям 
в сфере пограничной безопасности: модерниза-
ция вооруженных сил, сотрудничество правоох-
ранительных органов и т. д.

Договор с Абхазией о союзничестве и страте-
гическом партнерстве 2014 г.36 положил начало 
формированию общего пространства обороны 
и безопасности. Договор предполагал совмест-
ные действия по охране государственной грани-
цы Абхазии с Грузией, а также границ морских 
пространств, на которые распространяется су-
веренитет и юрисдикция Абхазии.

Статья 9 договора развивала обязательства 
государств, закрепленные ранее в Соглашении 
о совместных усилиях в охране государствен-
ной границы Республики Абхазия 2009 г. Госу-
дарства-участники сформулировали перечень 
мер по совместной защите и охране грани-
цы Абхазии с Грузией, границы морских про-
странств республики, а также свободу пересе-
чения абхазско-российской границы с учетом 
ограничений по соображениям безопасности. 
Указом Президента РФ от 30 декабря 2015  г. 
№ 67937 ФСБ России была определена в качестве 

36 Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Абхазия о союзничестве и стратегическом пар-
тнерстве от 24 ноября 2014 г. URL: http://www.kremlin.ru/
supplement/4783 (дата обращения: 04.12.2023).

37 Об уполномоченных органах, ответственных за ре-
ализацию Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом 

уполномоченного органа, ответственного за реа-
лизацию ст. 5 и 9 договора 2014 г.

В соответствии со ст. 10 договора Россия и 
Абхазия создали Совместный информацион-
но-координационный центр органов внутрен-
них дел38. На основании Соглашения о центре 
2017 г.39 он координирует деятельность по про-
тиводействию организованной преступности и 
иным опасным видам преступлений и организу-
ет обмен правоохранительными органами опе-
ративной информацией, а также ведение кри-
миналистических учетов.

За время своего существования центр сфор-
мировал общий банк данных, включающий све-
дения: об организованных преступных сообще-
ствах; по сбору, обобщению и анализу инфор-
мации в области борьбы с организованной пре-
ступностью и иными опасными видами престу-
плений; по содействию в осуществлении межго-
сударственного розыска и выдачи лиц, скрыв-
шихся от уголовного преследования или испол-
нения приговора; по содействию в реализации 
необходимых согласованных действий по борь-
бе с опасными видами преступлений, представ-
ляющих угрозу безопасности сторон.

В июне 2023 г. сотрудниками центра была 
организована работа по задержанию на терри-
тории Республики Абхазия россиянки, которая 
разыскивалась по обвинению в присвоении де-
нег в особо крупном размере. Виновную задер-
жали и доставили в Россию для привлечения к 
ответственности40.

В июле 2023 г. в Москве прошла рабочая 
встреча МВД Абхазии и России с участием со-
трудников центра. На ней обсуждались пробле-
мы противодействия преступности на пригра-
ничных территориях и незаконному обороту 

партнерстве от 24 ноября 2014 г. : указ Президента РФ от 
30 декабря 2015 г. № 679 (ред. от 24.10.2018) // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 208. 

38 Совместный информационно-координационный 
центр органов внутренних дел. URL: https://мвд.рф/mvd/
sovorg/сикц-абхазия (дата обращения: 04.12.2023). 

39 Соглашение между РФ и Республикой Абхазия о 
порядке формирования и деятельности Совместного ин-
формационно-координационного центра органов вну-
тренних дел 2017 г. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
document/0001201709050001?index=2 (дата обращения: 
04.12.2023).

40 МВД Медиа. URL: https://mvdmedia.ru/news/
ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-sotrudnikami-
sovmestnogo-informatsionno-koordinatsionnogo-tsentra-
organov-vnutrennikh-del/ (дата обращения: 04.12.2023).
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наркотических средств, розыска лиц, скрываю-
щихся от следствия и суда, а также обеспечения 
безопасности российских туристов41.

Что касается Южной Осетии, то с ней Договор 
о союзничестве и интеграции42 был подписан 
18 марта 2015 г. Статьей 4 договора было пред-
усмотрено создание Совместного информацион-
но-координационного центра органов внутрен-
них дел. Согласно Положению о центре43 он со-
трудничает с иностранными правоохранитель-
ными органами, международными полицейски-
ми организациями, иными организациями44.

Сотрудники центра занимаются вопросами 
содействия в осуществлении межгосударствен-
ного розыска и выдачи лиц, скрывшихся от уго-
ловного преследования или исполнения при-
говора. Так, в июне 2023  г. произошла экстра-
диция двух граждан РФ, длительное время ра-
зыскиваемых за совершение особо тяжких пре-
ступлений45.

1 марта 2023 г. с деятельностью центра озна-
комились представители МВД Абхазии46. Особое 
внимание привлек опыт координации деятель-
ности по противодействию организованной пре-
ступности и иным опасным видам преступле-
ний, а также профилактике правонарушений на 
территории республики.

Думается, деятельность указанных цен-
тров могла бы послужить образцом для фор-
мирования аналогичной структуры в рамках 
Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС). В функции Центра ЕАЭС могли бы вхо-

41 Россия и Абхазия обсудили борьбу с преступно-
стью в приграничных районах. URL: https://news.rambler.
ru/politics/51044941/?utm_content=news_media&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink (дата обраще-
ния: 04.12.2023). 

42 Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/4819 (дата обращения: 
04.12.2023).

43 Положение о Центре. URL: https://media.mvd.ru/
fi les/embed/4775438 (дата обращения: 04.12.2023).

44 Никишкин И. К. Развитие правовой базы информа-
ционного обеспечения полицейского сотрудничества го-
сударств – членов Евразийского экономического союза // 
Административное право и процесс. 2015. № 10. С. 58–60.

45 В Цхинвале отметили семилетие совместного ИКЦ 
МВД России и Южной Осетии. URL: https://cominf.org/
node/1166550918 (дата обращения: 04.12.2023).

46 Информагентство «Апсадгьыл-инфо». URL: https://
apsadgil.info/news/politics/delegatsiya-mvd-abkhazii-
posetila-sovmestnyy-informatsionno-koordinatsionnyy-
tsentr-organov-vnutrenn/ (дата обращения: 04.12.2023).

дить аналитическое обеспечение, научно-тех-
ническое содействие, подготовка кадров, а так-
же взаимодействие правоохранительных орга-
нов государств ЕАЭС.

Таким образом, Абхазия и Южная Осетия де-
легировали полномочия по охране своих госу-
дарственных границ органам ФСБ России. Опыт 
сотрудничества Российской Федерации по во-
просам деятельности подразделений погранич-
ных органов за ее пределами полезен для обе-
спечения безопасности на приграничных тер-
риториях с некоторыми другими государствами. 

Сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией 
позитивно повлияло и на пограничную поли-
тику России. Указ Президента РФ от 25 апреля 
2018 г. № 174 «Об утверждении Основ государ-
ственной пограничной политики Российской 
Федерации»47 в качестве составляющих ос-
нов деятельности по международно-правово-
му оформлению государственной границы РФ, 
в частности, определял: а) создание на госу-
дарственной границе благоприятных условий 
для развития международного и пригранично-
го сотрудничества (п. 22 «е»); б) осуществление 
международно-правового оформления госу-
дарственной границы с Республикой Абхазия, 
Азербайджанской Республикой, Республикой 
Казахстан, Республикой Южная Осетия в перво-
очередном порядке, с остальными государства-
ми – в сроки, определяемые на основе межгосу-
дарственных отношений (п. 22 «ж»). 

В п. 47 Указа Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации»48 подчеркивается 
важность реализации государственной полити-
ки, направленной на обеспечение защиты и ох-
раны государственной границы России, а также 
модернизация пограничной инфраструктуры, 
совершенствование механизмов пограничного, 
таможенного, санитарно-эпидемиологического 
и иных видов контроля.

Как видим, заключая договоры о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи с Абхазией и 

47 Об утверждении Основ государственной погра-
ничной политики Российской Федерации : указ Прези-
дента Российской Федерации от 25 апреля 2018 г. № 174. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43004 (дата обра-
щения: 04.12.2023).

48 О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации  : указ Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 
(дата обращения: 04.12.2023).
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Международное право

Южной Осетией и реализуя их, Россия смогла 
сформировать выгодную политическую и пра-
вовую обстановку с восстановлением баланса 
сил на части Кавказа. Указанные документы но-
сят практико-ориентированный характер и мо-
гут стать примером для отношений с некоторы-
ми государствами, граничащими с Российской 
Федерацией.
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Научная монография М. В. Дегтярева «Инно-
вационные публично-правовые режимы и реа-
лизующие их инновационные регуляторные тех-
нологии» 2023 г.1 есть труд, глубоко и масштаб-
но концептуализирующий и теоретизирующий 
сферу публично-правовой инноватики в разре-
зе как самых фундаментальных теоретических 
оснований инноватики в целом и инноватики в 
праве, так и новейших технологических средств 
апробирующего тестирования, внедрения, при-
менения и оценивания правовых инноваций.

Издание весьма большое, в 430 страниц, с 
плотно размещенным мелким шрифтом, 669 
сносками, опорой на колоссальный источнико-
вый (нормативный, документарный, эмпириче-
ский (судебный), научно-источниковый, стати-
стический) аппарат.

Всё больше в стране подзаконных норма-
тивных, концептуально-доктринальных, про-
ектировочно-планировочных актов принима-
ется о внедрении и задействовании технологи-
ческих и связанных с ними регуляторных ин-
новаций (искусственного интеллекта, больших 
данных, блокчейна, цифровых моделей-двойни-

1 См.: Дегтярев М. В. Инновационные публично-пра-
вовые режимы и реализующие их инновационные ре-
гуляторные технологии. М. : Буки Веди, 2023. 430 с.)

ков, метавселенных, интернет-вещей и мн. др.), 
но юридическая теория давно и безнадежно от 
всего этого отстала, уже не поспевая со своими 
объяснениями. И если по регуляторике приме-
нительно к искусственному интеллекту имеют 
место определённые наработки, как и о регули-
ровании еще некоторых технологических инно-
ваций, то по теме «чистых» регуляторных инно-
ваций почти ничего нет. И восполнение этих ка-
верн научного знания есть назначение исследу-
емого издания.

Издание с профессиональным знанием дела 
погружает нас (с хорошим умением привлекать 
внимание людей с помощью письменного слова) 
в мир регуляторных экспериментов (в том числе 
прорывных), итеративно-адаптируемого регу-
лирования, регуляторной гильотины, регулятор-
ной песочницы и метарегулирования, активного 
и прогностического правового моделирования, 
регуляторных экспериментов (в том числе про-
рывных). Это первое в стране столь масштабное 
и энциклопедически детализированное исследо-
вание данной темы. Труд М. В. Дегтярева позво-
ляет взглянуть в самое сердце, самую суть этих 
технологий, докопаться до самых их корней и 
тонкостей, осмыслить самые глубинные и слож-
ные вопросы, с этим связанные. Труд основан на 
колоссальном базисе выборок зарубежных актов 



243Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 1 (56)

Рецензии

– нормативных и судебных, на отражении бо-
гатейшего, собранного автором просто по кру-
пицам, существенно-значимого для раскрытия 
темы зарубежного опыта в исследуемой теме.

Особая ценность изданию добавляется тем, 
что в ней автор обращается к причинно-след-
ственным связям, наиболее существенным пред-
посылкам, объективно обусловливающим не-
обходимость и обоснованность обращения (по-
буждающих и понуждающих обращение) к не-
типичным, инновационным регуляторным ин-
струментам и решениям. Эти причины и пред-
посылки М. В. Дегтярев выводит из проблемы 
сложности и сложной дезорганизованности в 
праве. Важным раскрытым содержательным на-
правлением являются вскрытие и объяснение 
резонных причин восприятия правовых инно-
ваций и инновационных правовых режимов с 
недоверием и осторожностью. Ценными пред-
ставляются приложения, содержащие четыре 
схемы (очень насыщенные данными и глубоки-
ми обобщениями) и полноценный базовый ра-
бочий понятийно-терминологический аппарат 
в основе теории автора.

Монография М.  В. Дегтярева станет мощ-
ным сдвигом парадигмы для большинства пра-
воведов, определив эффективные инструменты 
для различения и отделения настоящих и цен-
ных инноваций в общем объеме предложений 
чего-то там «усовершенствовать», а под то из-
расходовать бюджетные средства.

О недостатках такого рода высокого каче-
ства изданий, как рецензируемая монография 
М. В. Дегтярева, говорить особо не приходится, 
это было бы просто несколько странно, как уже 
нередко повторяют, – следует оценивать издание 
по тому материалу. что в нем есть, а не по тем, 
чего не хватает. Однако же отдавая дань обык-
новениям в приготовлении рецензий, мы всё же 
сочли бы нужным отметить как недостатки мо-
нографии следующие моменты.

Параграф 5.3 (с. 402–407), как указано в кни-
ге, посвященный оценке потенциала инноваци-
онных регуляторных технологий и инструмента-
риев, не раскрывает тему, вынесенную в его за-
головке, автор приводит интересные суждения 
относительно того, чем же определяется высо-

кий положительный и весьма перспективный 
потенциал инновационных регуляторных тех-
нологий и инструментариев, дает материалы, 
но не дает ничего относительно собственно из-
мерительно-оценочных средств для оценки по-
тенциала инновационных регуляторных техно-
логий и инструментариев. А это кажется более 
чем важным. Чего мы там напроектируем ин-
новационного, если не заложить измерительно-
оценочных средств, подтверждающих эту самую 
инновационность?

Другими словами, научному исследованию 
М. В. Дегтярева совершенно явно не хватает из-
ложения его видения критериев оценки резуль-
татов задействования столь подробно исследо-
ванных и объясненных им регуляторных инно-
ваций, насколько таковые объективно улучша-
ют или способных улучшить правовой порядок.

Не кажется верным решение автора не рас-
сматривать технологии кодификации, рекоди-
фикации и декодификации, иной систематиза-
ции законодательства (с. 35). В контексте заяв-
ленной темы эти ракурсы позволили бы обога-
тить исследование.

Но всё это, впрочем, весьма небольшие не-
дочеты, в будущем легко исправимые. 

Научная монография М. В. Дегтярева «Инно-
вационные публично-правовые режимы и ре-
ализующие их инновационные регуляторные 
технологии» уникальна (вместе с другими мо-
нографическими изданиями этого автора). 
Как-то артикулированно рекомендовать ее чи-
тателю видится избыточным – этот труд уже на-
шел благодарных и заинтересованных читате-
лей, стимулируя их размышления, а принимаю-
щим решения лицам – давая важные срезы зна-
ний и рекомендации.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

нала выписку из протокола заседания кафедры 
(сектора, подразделения организации)  о реко-
мендации присланного материала к опублико-
ванию в журнале или краткий отзыв научно-
го руководителя с рекомендацией опубликова-
ния статьи.

1.6. Статьи, направляемые в редакцию, под-
лежат рецензированию, и в случае положитель-
ной рецензии – научному и контрольному ре-
дактированию.

1.7. Решение о публикации статьи принима-
ется редакционной коллегией журнала.

1.8. Плата с авторов за публикацию статей 
не взимается.

2. Требования к оформлению материа-
лов, направляемых в редакционную колле-
гию журнала для опубликования

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

2.2. Все поля на листе составляют по 2 сан-
тиметра.

2.3. Объем статьи не должен превышать 
16–18  страниц (к сведению: 22  страницы, или 
40 000 знаков, включая пробелы и знаки препи-
нания, составляют один печатный лист).

2.4. Сноски оформляются постранично. 
Нумерация – сквозная.

2.5. Правила оформления сносок – в соответ-
ствии с ГОСТом 7.0.5 – 2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составле-
ния». Во избежание ошибок редакционная кол-
легия рекомендует авторам самостоятельно не 
сокращать сноски, всякий раз приводя полные 
сведения о цитируемом источнике.

2.6. Все страницы рукописи следует прону-
меровать.

2.7. Наименования организаций, органов го-
сударственной власти, учреждений, междуна-
родных организаций не сокращаются. Все аб-
бревиатуры и сокращения, за исключением об-
щеизвестных, должны быть расшифрованы при 
первом употреблении в тексте.

2.8. Все таблицы должны быть упомянуты в 
тексте. Каждая таблица печатается на отдельной 
странице и нумеруется соответственно перво-
му упоминанию ее в тексте. Каждый столбец (ко

1. Общие положения
1.1. К публикации принимаются материа-

лы, содержащие результаты научных исследова-
ний, оформленные в виде полных статей, крат-
ких сообщений, обзоров. В журнале могут быть 
опубликованы рецензии и материалы-обзоры 
проведенных научных конференций (форумов, 
семинаров).

1.2. Содержание присылаемых в редакцион-
ную коллегию журнала материалов и их оформ-
ление должно соответствовать установленным 
требованиям (см. сайт журнала: http://www.
vestnik.vsu.ru/content/pravo/; http://www.law.vsu.
ru/science/publications/vestnik.html).

1.3. Материалы необходимо представлять в 
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или через личный кабинет пользователя на сай-
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структуру:

– индекс УДК;
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языках;
– инициалы и фамилия автора (соавторов);
– наименование образовательной, научной 

или иной организации, в которой автор (соав-
торы) работает (или занимает соответствую-
щую должность);

– дата направления материала в редакцию 
журнала;

– аннотация статьи на русском и англий-
ском языках;

– ключевые слова на русском и английском 
языках;

– текст статьи;
– библиографический список на русском и 

английском языках, который составляется в по-
рядке алфавита из научных источников, приве-
денных в ссылках по тексту статьи;

– сведения об авторе (соавторах) на русском 
и английском языках с полным указанием фа-
милии, имени, отчества, ученой степени, учено-
го звания, основного места работы, занимаемой 
должности, адреса электронной почты.

1.5. Для аспирантов и соискателей дополни-
тельно необходимо прислать в редакцию жур-
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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.

4.3. В отдельных случаях возможна доработка 
(улучшение качества) статьи автором по реко-
мендации редакционной коллегии. Статья, на-
правленная автору на доработку, должна быть 
возвращена в исправленном виде вместе с ее 
первоначальным вариантом в максимально ко-
роткие сроки. К переработанной рукописи ав-
тору (соавторам) необходимо приложить пись-
мо, содержащее ответы на сделанные редакци-
ей замечания и поясняющее все произведенные 
в статье изменения.

4.4. Отказ в публикации возможен в случаях:
– несоответствия статьи профилю и специ-

фике журнала;
– грубых нарушений, допущенных при ци-

тировании, в том числе при ссылках на нормы 
права;

– несоответствия статьи критериям научно-
го уровня и практической полезности;

– отрицательного заключения редакцион-
ной коллегии;

– опубликования статьи в иных изданиях или 
представления статьи для опубликования иден-
тичных материалов в другие издания;

– несоответствия статьи предъявляемым тре-
бованиям к оформлению материалов.

4.5. Рукописи, представленные для публика-
ции, не возвращаются.

4.6. Мнение редакционной коллегии не всег-
да может совпадать с точкой зрения автора.

лонка) должен иметь короткий заголовок (в 
нем могут быть использованы сокращения, аб-
бревиатуры). Разъяснения терминов, аббревиа-
тур помещаются в сноске (примечаниях), а не в 
названии таблиц. Для сноски применяется сим-
вол – *. Если используются данные из другого 
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-
lished in the journal.

1.2. The content of the materials sent to the edito-
rial board of the journal and their arrangement must 
conform to the established requirements (see website: 
http://www.vestnik.vsu.ru/content/pravo/; http://
www.law.vsu.ru/science/publications/vestnik.html).

1.3. Materials should be sent to the editorial 
board by e-mail or through the user's personal ac-
count on the journal's website (https://journals.vsu.
ru/law).

1.4. The text of the publication signed by the 
author (coauthors) should be made out by one fi le 
which contains the following information and struc-
ture:

– UDC identifi er;
– article heading in Russian and in English;
– author’s (coauthors’) initials and surnames;
– name of educational, scientifi c or other or-

ganization where the author (coauthors) works (or 
holds any appointment);

– date of directing materials to the editorial 
board of the journal;

– summary of the article in Russian and in 
English;

– key words in Russian and in English;
– text of article;
– list of  bibliography (this list shall be prepared 

in alphabetical order and contain names of scien-
tifi c sources mentioned in footnotes);

– data on the author (coauthors) in Russian and 
in English with the full indication of a surname, 
name, middle name, academic degree, academic 
status, primary place of employment, post, e-mail.

1.5. For postgraduate students and degree-seek-
ing students it is also necessary to send an extract 
from the minutes of chair (sector, division of the or-
ganization) about the recommendation of the sent 
material to publication in the journal or a short 
response of the research supervisor with the rec-
ommendation of publication of article to editorial 
board of the journal.

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

1.7. The decision on the publication of the ar-
ticle is made by the editorial board of the journal.

1.8. The publication of articles is free of charge.

2. Requirements to arrangement of the ma-
terials directed to the editorial board of the jour-
nal for publication

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

2.2. All page-sides shall be 2 centimeters.
2.3. The volume of article shouldn't exceed 16–

18 pages (note: 22 pages, or 40 000 symbols, includ-
ing gaps and punctuation marks, make one print-
ed page).

2.4. References are made out page by page. 
Numbering goes through.

2.5. References are arranged according to 
state standard specifi cation 7.0.5 – 2008 "The bib-
liographic references. General requirements and 
rules of drawing up". In order to avoid mistakes the 
editorial board recommends not to reduce referenc-
es independently, each time pointing out full data 
on the citing source.

2.6. All pages of the manuscript should be num-
bered.

2.7. Names of the organizations, public author-
ities, institutions, international organizations ar-
en't reduced. All abbreviations and reductions, ex-
cept for well-known, shall be deciphered at the fi rst 
use in the text.

2.8. All tables shall be mentioned in the text. 
Each table is printed on the separate page and 
numbered according to its first mention in the 
text. Each column must have short heading (re-
ductions and abbreviations can be used there). 
Explanations of terms, abbreviations are located 
in references (notes), but not in the table hea-
dings. The symbol – * is applied for references. If 
data from other published or unpublished source 
are used, its heading has to be named completely.

2.9. Schemes and charts shall be numbered and 
submitted in separate fi les.

INFORMATION
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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-
tion

3.1. All materials sent to editorial offi ce of the 
magazine, corresponding to its subject are exposed 
to reviewing for the purpose of their expert assess-
ment.

3.2. All reviewers are recognized specialists in 
subject of the reviewed materials.

3.3. Reviews are stored in the publishing house 
and in editorial office of the magazine within 
5 years.

3.4. Editorial offi ce of the magazine sends the 
copy of reviews or motivated refusal to authors of 
the presented materials.

4. The decision to publish and to refuse pub-
lication

4.1. Sending the article to the journal, the au-
thor is obliged not to represent identical material 
to other publishers before decision on the publica-
tion is made.

4.2. The editorial board sends articles for the 
conclusion to specialists or experts in case if knowl-
edge of narrow area of law is necessary to make de-
cision on the publication.

4.3. According to the recommendation of the 
editorial board completion (quality improvement) 
of article by the author is in some cases possible. 
Article sent to the author to completion has to be 
returned in the corrected form together with its ini-
tial version in the shortest terms. The author (co-
authors) needs to attach the letter containing an-
swers to the remarks made by edition and explain-
ing all changes made in article to the processed 
manuscript.

4.4. Refusal in the publication is possible in 
cases:

– article’s discrepancy to a profi le and specif-
ics of the journal;

– the rough violations in citing including refer-
ences to statute rules;

– article’s discrepancy to scientifi c level and 
practical usefulness criteria;

– negative conclusion of the editorial board;
– the article (or identical materials) is pub-

lished or submitted for publication in other print-
ed editions;

– non-compliance of the article with the re-
quirements for the design of materials.

4.5. Manuscripts submitted for publication are 
not returned.

4.6. The opinion of the editorial board does not 
always coincide with the author’s point of view.
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